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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно – правовая база 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) ― это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа КУ «Нижневартовская об-

щеобразовательная санаторная школа» разработана в соответствии со следующими нор-

мативными документами:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 г. 

№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. № 345». 

8. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 03.07.2016 № 1214 «О формировании 

учебных планов образовательными организациями, реализующих адаптированные  

образовательные программы начального общего образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

 

нарушениями), нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях». 

9. Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, 

регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного 

процесса. 

10. Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

 

Общие положения 
Разработка школой адаптированной основной образовательной программы осу-

ществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Управляющего со-

вета и рабочей группы, обеспечивающих государственно-общественный характер управ-

ления, что подтверждает учет интересов субъектов взаимодействия. 

Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов 

государства, общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального 

заказа показывает рост запросов родителей детей с тяжелыми нарушениями речи на сов-

местное обучение с учетом зоны ближайшего развития. 

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, в которых создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может быть приме-

нена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких образователь-

ных организаций.  

В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с ТНР предпола-

гает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородно-

сти возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания 

образования, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуаль-

ный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру обра-

зования с учетом специфики развития личности обучающегося с ТНР. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого харак-

тера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельно-

сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на осно-

ве формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 



 

 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, со-

ставляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сни-

жение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ-

ляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, кото-

рая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определённых отношений между языковы-

ми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в учреждении строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компонен-

ты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные 

на всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся с 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

В контексте разработки АООП НОО ТНР реализация системного подхода обеспе-

чивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллекту-

альных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

  воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недо-

развития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

В основу формирования АООП обучающихся с ТНР положены следующие прин-

ципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области об-

разования (гуманистический характер образования, единство образовательного простран-

ства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступ-

ность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-

тия и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен-

тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с ТНР на всех ступенях образования; 

 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельно-

сти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   



 

 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

 

Структура АООП обучающихся с ТНР состоит из целевого, содержательного и ор-

ганизационного разделов. 

Целевой раздел включает в себя: 

 пояснительную записку; 

 психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ТНР;  

 особые образовательные потребности обучающихся с ТНР;  

 цель реализации АООП;  

 планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов осво-

ения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу внеурочной деятельности;  

 программу коррекционной работы с обучающимися с ТНР.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП образовательным учреждением.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план;  

 систему специальных условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР образовательная 

организация может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. разработана с учётом того, что учащийся с ТНР по-

лучает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения учащихся с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и 

те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. составляет 4 года. 

Вариант 5.1. АООП НОО ТНР предназначен для учащихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; лёгкая степень выра-

женности дизартрии, заикания; ринолалия), учащихся с общим недоразвитием речи 3-4 

уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартриче-

ских расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка; для учащихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация программы произведена посредством введения программы коррекцион-

ной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ТНР и поддержку в освоении АООП НОО ТНР требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы. 



 

 

Обязательными условиями реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1. являются ло-

гопедическое сопровождение учащихся, согласованная работа учителя-логопеда с учите-

лем начальных классов с учётом особых образовательных потребностей учащихся. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответ-

ствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих наруше-

ний речевого развития, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходны-

ми образовательными потребностями или в условиях общего образовательного потока (в 

отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых рас-

стройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематиче-

ское целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II 

и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), с алалией, афазией, ринолалией, ди-

зартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. Срок освоения АООП 

НОО для обучающихся с ТНР составляет 5 лет.  

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с ТНР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида 

(далее ― ИПРА) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

1.2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ТНР 
 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. 

Обучающиеся с ТНР – представляют собой разнородную группу не только по сте-

пени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню об-

щего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной сте-

пени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных 

звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значи-

тельной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересо-

ванность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в слу-

чае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно 

не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неуме-

нием выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, раз-

витие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относитель-

но благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая ак-

тивность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающа-

яся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, огра-



 

 

ниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, ло-

гической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность зада-

ний, в части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реали-

зации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной органи-

зации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психи-

ческим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, бо-

лее благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недоста-

точности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потен-

циально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функциониро-

ванию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запа-

са общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия пред-

метов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности 

усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отноше-

ний. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в эле-

ментарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказыва-

ются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не ис-

пользуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Суще-

ствительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве 

или в форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также 

аграмматичными являются изменение имен существительных по числам и употребление 

форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не упо-

требляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза пред-

ставлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуа-

ции непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолирован-

но и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных 

звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невы-

полнима. 



 

 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня явля-

ется ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой струк-

туры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Леви-

ной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 

многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и 

по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функционально-

му назначению, видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки согласовании и управлении.  Отличительной особенностью обучающихся являет-

ся недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словооб-

разование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словооб-

разующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесе-

нием звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью диф-

ференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звукона-

полняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений 

даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается син-

таксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразо-

вания. 

 В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложе-

ния, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи 

обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения.  

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыс-

лового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что вы-

ражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментар-

ности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в 

бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних 

звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. 

Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению наруше-

ний письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются 

только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и пись-

менной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными нерече-

выми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и ре-

чевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 



 

 

Контингент обучающихся по варианту 5.2 представлен и обучающимися с тяжелой 

степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является наруше-

ние темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц рече-

вого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по 

форме локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих дви-

жений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построе-

нии высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятель-

ные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при 

поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незакон-

ченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и, в связи с этим иска-

жение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедле-

ние или опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобран-

ность; сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принци-

пиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определе-

ния содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой па-

тологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с раз-

личным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специаль-

ной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где фор-

мируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

 

1.3. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 
 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (сов-

местно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нару-

шением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов до-

школьного и начального общего образования и воспитания, ориентированных на норма-

лизацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях учреждения, адекват-

ного образовательным потребностям учащегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 



 

 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической ра-

боты; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятель-

ности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воз-

действия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятель-

ности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учётом необхо-

димости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков уча-

щихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путём расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном простран-

стве для разных категорий учащихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сфор-

мированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приёмов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных кон-

тактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного вклю-

чения в коррекционно-развивающую работу с ребёнком; организация партнёрских отно-

шений с родителями. 

 

1.4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (ВАРИАНТ 

5.1) 

 

Цель реализации АООП НОО 

Цели реализации   АООП НОО конкретизированы в соответствии с требованиями 

стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи направлена на овладение 

обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их   личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 



 

 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне НОО и обеспечивает реализацию следующих задач (в соответствии с пунктом 

1.8 Стандарта): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 мониторинг достижений планируемых результатов;  

 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам 

обучения, воспитания, социализации детей с ТНР.  

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней рече-

вого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстрой-

ствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обу-

чающихся с нарушениями чтения и письма.    

Адаптация АООП НОО (вариант 5.1.) предполагает введение четко ориентирован-

ных на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР кор-

рекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися програм-

мы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО (вариант 

5.1.)  обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согла-

сованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи АООП НОО 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на мо-

мент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 



 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех пред-

метных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в сле-

дующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность 

к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты АООП НОО должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обуча-

ющимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 

которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 



 

 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:   

Филология.  

Русский язык. Родной язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 



 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке: 
1)понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1)использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 



 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 



 

 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-

циализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости). 

Результаты освоения содержания коррекционных курсов и подгруппо-

вой/индивидуальной логопедической работы определяются уровнем речевого развития (I 

уровень, II уровень, III уровень по Р.Е. Левиной), видом речевой патологии (анартрия, ди-

зартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обуча-

ющихся с ТНР. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений уст-

ной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и непра-

вильное произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, ло-

гического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 



 

 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложе-

ния и слова;  

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексиче-

ского строя речи;  

сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использо-

вание;  

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, компози-

ции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми ком-

понентами чтения и письма);  

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого об-

щения. 

 

Требования к результатам овладения жизненной компетенцией должны отра-

жать: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:  

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  

написать при необходимости SMS-сообщение;  

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно опи-

сать возникшую проблему;  

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 

2) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни:  

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществ-

лять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в общей коллективной деятельности;  

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

3) Овладение навыками коммуникации:  

умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  



 

 

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи;  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой;  

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разно-

образного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях;  

прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

4) Дифференциация и осмысление картины мира:  

адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и окружающих;  

способность прогнозировать последствия своих поступков;  

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением;  

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем;  

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результа-

тивности; прогресс в развитии познавательной функции речи. 

5) Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного стату-

са (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транс-

порте и т.д.);  

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных со-

циальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

представления о вариативности социальных отношений;  

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

овладение средствами межличностного взаимодействия;  

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы;  

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отноше-

ний; прогресс в развитии регулятивной функции речи.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

1.5. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (ВАРИАНТ 

5.2) 

 

Цель реализации АООП НОО 

Цели       реализации   адаптированной       основной       образовательной 

программы начального     общего     образования     конкретизированы в соответствии с 

требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 



 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи направлена на овладение 

обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их   личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне НОО и обеспечивает реализацию следующих задач (в соответствии с пунктом 

1.8 Стандарта): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 мониторинг достижений планируемых результатов;  

 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам 

обучения, воспитания, социализации детей с ТНР.  

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответ-

ствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих наруше-

ний речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в сре-

де сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями 

или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет 

(1 дополнительный - 4 классы), во II отделении 4 года (1 - 4 классы). Для обучающихся с 

ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых 

к освоению программы 1 класса, предусматривается 1 дополнительный класс. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 дополнительного класса) 

на I отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, исходя из 

возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи АООП НОО 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на мо-

мент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 



 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех пред-

метных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в сле-

дующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность 

к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты АООП НОО должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культу-

ре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенство-

ванию собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с ис-

пользованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю-

щих людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управ-

лять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 



 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обуча-

ющимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 

которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, све-

ряя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и опера-

ций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающих-

ся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникатив-

ных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рас-

суждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-



 

 

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудниче-

ства, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:   

Филология.  

Русский язык. Родной язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки 

на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зри-

тельные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для фор-

мирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических пра-

вил и умение применять их на письме. 

 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-



 

 

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление инте-

реса к книгам, к самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуни-

кативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать ком-

муникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, 

стремление к их использованию в процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фото-

графий, пиктограмм, схем и других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, 

коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компьютер-

ной активности. 

 

Иностранный язык: 

Для обучающихся во II отделении: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонети-

ческих, лексических, грамматических); 

5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языко-

вые единицы (звук, буква, слово); 

6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на ос-

нове своих речевых возможностей и потребностей: умение понимать обращенную речь, 

содержание небольших доступных текстов; умение вести элементарный диалог, состав-

лять рассказ; читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, нахо-

дить в тексте нужную информацию. 

 

 

 

 



 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками 

и счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную 

символику, связанную с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать пред-

меты; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между 

ее отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные  

моменты с временными промежутками, определять время по часам, определять 

длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными прибора-

ми и приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение 

обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п. 

12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо 

действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явле-

ний (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-

познавательных задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), 

анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение со-

здавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение без-

опасных приемов работы на компьютере. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 



 

 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе системати-

ческих наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и явлениях нежи-

вой природы и их значении в жизни человека; представления о временах года, их харак-

терных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь человека; представ-

ления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; представления о 

закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью 

человека и изменениями в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение 

учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, адаптиро-

ваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной ре-

зультативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и 

путешествий; умение проводить простые опыты под руководством учителя; развитие лю-

бознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную 

коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними; 

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обогаще-

ние сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о возраст-

ных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; пред-

ставления о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, общекуль-

турных ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением 

ребенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 

представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной 

роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности се-

мьи; умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общеприняты-

ми нормами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуни-

кативными) возможностями; расширение практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой 

деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строить дру-

жеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; умение взаимо-

действовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; умение орга-

низовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность уважительного отношения к Рос-

сии, знание государственной символики; представления об истории государства и родного 

края; различение прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о праве на 

жизнь, на образование, на труд и т.д.; представления о правах и обязанностях самого ре-

бенка как ученика, как сына (дочери), как гражданина и т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с 

возрастом и речевыми (коммуникативными) возможностями, близостью и социальным 



 

 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от не-

желательного контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение прояв-

лять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контак-

та; расширение круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей лек-

сикой; умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требовани-

ями безопасности жизнедеятельности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни 

 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инстру-

менты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение исполь-

зовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление 

игрушек и другие); 

7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области ху-

дожественных ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные этало-

ны; сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного прак-

сиса; 

9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам изоб-

разительной деятельности. 



 

 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации; 

5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, дви-

жения под музыку и другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхатель-

ной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с ее особенностями; 

9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабле-

ние) мышц, воспроизводить пластические движения при создании театральных и музы-

кальных композиций; 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия различных 

видов искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произве-

дения искусства; определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, 

художественная литература и т.д.); использование простейших эстетических ориентиров 

(эталонов) в жизни обучающегося; 

12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и 

музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к собственной 

художественной деятельности, демонстрация результатов своей работы; потребность в 

общении с искусством. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 



 

 

7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в про-

цессе последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, дей-

ствия, производимые во время изготовления изделия; умение составить план связного 

рассказа о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-

циализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограни-

чениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой 

(усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформирован-

ность понятия о тренировке тела; овладение основными параметрами движений (объем, 

точность, сила, координация, пространственная организация) в соответствии с физиче-

скими возможностями; сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального 

дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе вы-

полнения физических упражнений; 

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о роли и 

значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать правила 

личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями организма; овладение комплексами физических упражнений, реко-

мендованных по состоянию здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятель-

ности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; 

овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба 

на лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от 

занятий физической культурой. 

Результаты освоения содержания коррекционных курсов и подгруппо-

вой/индивидуальной логопедической работы определяются уровнем речевого развития (I 

уровень, II уровень, III уровень по Р.Е. Левиной), видом речевой патологии (анартрия, ди-

зартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обуча-

ющихся с ТНР. 

 

1.6 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР 

 ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных дости-

жений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 



 

 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тен-

денций развития системы образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме програм-

мы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов осво-

ения АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых ре-

зультатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АО-

ОП НОО. 

 Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения пла-

нируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, преду-

сматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и 

навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопостав-

лении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты 

при правильной организации обучения. 

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планиру-

емых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невоз-

можна. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по ито-

гам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

1. особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с ТНР; 

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

3. присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформле-

нию; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 



 

 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловы-

ми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более круп-

ный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопро-

верки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов осво-

ения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Предметом  оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением ба-

зового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обуча-

ющимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следую-

щие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-

чающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек-

ционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-

чающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-



 

 

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финиш-

ную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение все-

го времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использова-

нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи-

тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения програм-

мой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориен-

тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-

ректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча-

ние учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, вос-

питывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы являет-

ся выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ из-

менений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 



 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, ее содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. Представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и является неотъемлемой частью 

обеспечения качества образования. 

Основные функции системы оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - при-

нятие и освоение новой роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце-

нивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности. 

- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла учения обучаю-

щимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов; 

понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодоле-

нию этого разрыва. 

-морально - этическая ориентация - знание основных норм морали и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости, развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Формирование и достижение личностных результатов выпускников на ступени 

начального образования не подлежит итоговой оценке. Оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

включает три компонента: 

 Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 Определение траектории личностного развития с учётом как достижений, так 

психологических особенностей развития личности; 

 Систему психолого - педагогических рекомендаций, обеспечивающих вы-

полнение поставленных задач. 

Вариативным способом оценивания личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития детей, которым необходима специаль-

ная поддержка в форме возрастно -психологического консультирования, осуществляемая 

по запросу родителей. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг уме-

ния учиться и связаны с природой универсальных учебных действий и осуществляется в 

ходе различных работ. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в индивидуальном листе 

наблюдений, отслеживаются коммуникативные и регулятивные действия. 



 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам за счёт базисного учебного 

плана. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

Она включает в себя опорные знания и расширяющие систему знаний. В эту группу вклю-

чается система таких знаний, умений, учебных действий, которые необходимы для 

успешного обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако это не является основным, а наиболее важным является способность использовать 

эти знания при решении учебно -познавательных и учебно - практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действие с предметным содержанием - вторая важная составляющая предметных 

результатов. При всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий. Формирование одних и тех же действий на материале 

разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению. 

Оценка достижения предметных результатов проводится как индивидуально, так и 

фронтально. Может быть текущей, промежуточной и итоговой. Результаты накопленной 

оценки фиксируется, как вариант, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 

Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений. 

Портфель достижений - сборник работ и результатов обучающегося, который де-

монстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Данные материалы 

допускают внешнюю оценку при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность; 

 развивать навыки оценочной деятельности обучающихся; 

 

Материалы, составляющие портфель достижений обучающегося 

1.Выборки детских работ - формальных и творческих по всем учебным предметам и фа-

культативам. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандарти-

зированных работ по отдельным предметам. Представленные работы должны демонстри-

ровать успешность, объём и глубину знаний.  

Примеры такого рода работ: 

 По русскому языку и литературному чтению - диктанты, изложения и сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя». 

 По математике - математические диктанты, оформленные результаты мини - 

исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно - практических задач, 

математические модели; 

 По окружающему миру - дневники наблюдений, творческие работы, матери-

алы самоанализа, оформленные результаты мини - проектов; 

 По технологии - продукты собственного творчества; 



 

 

 По предметам эстетического цикла - иллюстрации на заданную тему и к му-

зыкальным произведениям, продукты собственного творчества; 

 По физкультуре - самостоятельно составленный режим дня, комплексы фи-

зических упражнений. 

2. Систематизированные материалы наблюдений: оценочные листы, тесты, листы 

наблюдений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной деятельно-

сти. (грамоты, сертификаты участников, поощрительные награды). 

 

В текущей оценочной деятельности и при оценки отдельных составляющих порт-

феля достижений используются следующие критерии оценивания: 

 Зачет / не зачет; 

 Хорошо / отлично 

Также возможно использование пятибалльной системы оценивания; по результа-

там накопленной оценки делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жить образование на ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотива-

ционно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегулятивной; 

 
Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по рус-

скому языку, математике и комплексных работ на межпредметной основе). 
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений за период обучения.  

Итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными дей-

ствиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов: 

 выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно -практических задач 

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

оценки зафиксировано достижение результатов по всем предметам и разделам программы 

как минимум с оценкой «зачёт» (или удовлетворительно), а результаты выполнения итого-

вых работ не менее 50% заданий базового уровня. 

 выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если материалах нако-

пительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов вы-

ставлена оценка «хорошо» или «отлично». При этом правильно выполненных заданий по 

результатам итоговых работ не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенной сложности. 

 выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 



 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным раздела учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-

зования принимает педагогический совет образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускни-

ка, в которой: 

 отмечаются   образовательные   достижения   и   положительные   каче-

ства выпускника; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем ребёнка; 

 даются психолого – педагогические рекомендации для успешной реали-

зации намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Если полученные итоговые оценки не позволяют сделать однозначный вывод о до-

стижении планируемых результатов на следующую ступень образования, решение о пере-

воде принимается с учётом процедур, установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, характеристика обучающегося подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентной форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведенных на следующую ступень общего образования; 

 

Комплексные итоговые работы 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний, способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, 

т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обу-

чения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформиро-

ванности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позво-

ляющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных зада-

ний. 

В отличии от заданий основной части дополнительные задания имеют более высо-

кую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 

нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 



 

 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно 

с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейше-

го обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается: 

  в области чтения 

a) техника и навыки чтения: скорость чтения (в скрытой для детей форме) 

несплошного текста; общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; умение 

прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

b) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включаю-

щие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оце-

ниванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вы-

членение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информа-

ции и т.д.); 

c) читательский отклик на прочитанное. 

 

в области системы языка 

a) овладение ребенком основными системами понятий и дифференциро-

ванных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфогра-

фия, культура речи) целостность системы понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, 

звукобуквенные связи; разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); разбор предложения 

по частям речи; синтаксический разбор предложения; 

b) умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение оза-

главить текст, начиная со 2-го класса); предложения и связный текст (начиная со 2-го 

класса), в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 

задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социаль-

ную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения; 

c) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), тех-

ники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в си-

туации свободного высказывания); 

d) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоя-

тельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

в области математики 

a) овладение ребенком основными системами понятий и дифференциро-

ванных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными); 

b) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диа-

грамм, с опорой на визуальную информацию; 

c) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

 

  в области окружающего мира 

a) сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий: тела и веще-



 

 

ства (масса, размеры, скорость и другие характеристики); объекты живой и неживой при-

роды; классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; распознавание отдельных географических объектов; 

b) сформированность первичных предметных способы учебных действий 

навыков измерения и оценки; навыков работы с картой;  

c) сформированность первичных методологических представлений этапы 

исследования и их описание; различение фактов и суждений; постановка проблемы и вы-

движение гипотез. Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора до-

полнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как 

рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 

Оценка результатов освоения  

содержания образовательных программ обучающимися с ТНР 

 
Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Корот-

кие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать, как 2 слова. 

Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст 

и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, что-

бы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопро-

сы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

Таблица 1 

Класс  Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

 

От-

метка 

1 полугодие Отметка 2 полугодие 

1 

класс  

 

 Отметка не ставится в течение всего 1 класса. 

 читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 

 уметь слушать, отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем за-

канчивается услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрации. 

 знать наизусть 3-5 стихотворений; 

 техника чтения на конец года 10-20 слов минуту. 

2 

класс  

Отметки в 1 полугодии не выставляются. 

 уметь читать вслух сознательно, 

правильно целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре слова – по сло-

гам), соблюдать паузы и интонации, со-

ответствующие знакам препинания;  

 владеть темпом и громкостью 

речи как средством выразительного чте-

ния; 

 находить в тексте предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 давать подробный пересказ не-

большого доступного текста; 

 техника чтения 25-30 слов в 

минуту. 

«5» 

 техника чтения 30-40 

слов в минуту, соблюдая паузы 

и интонации, соответствующие 

знакам препинания; 

 чтение целыми словами 

(трудные по смыслу и по струк-

туре слова – по слогам); 

«4»  техника чтения 25-30 

слов в минуту; 

 1-2 ошибки. 

«3»  техника чтения 20-25 

слов в минуту; 

 3-4 ошибки. 

«2»  техника чтения менее 20 

слов в минуту; 

 6 и более ошибок 

3 

класс  

«5» 

 техника чтения 40-45 

слов в минуту, соблюдая пау-

зы и интонации, соответству-

ющие знакам препинания; «5» 

 техника чтения 50-60 

слов в минуту, без ошибок, со-

блюдая паузы и интонации, со-

ответствующие знакам препи-



 

 

нания; владеет громкостью, то-

ном, мелодикой речи; 

«4»  техника чтения 35-40 

слов в минуту; 

 1-2 ошибки. 

«4»  техника чтения 40-50 

слов в минуту; 

 1-2 ошибки. 

«3»  техника чтения 30-35 

слов в минуту; 

 3-4 ошибки. 

«3»  техника чтения 30-40 

слов в минуту; 

 3-5 ошибок 

«2»  техника чтения менее 

30 слов в минуту; 

 6 и более ошибок 

«2»  техника чтения менее 30 

слов в минуту; 

 6 и более ошибок 

4 

класс 

«5»  техника чтения 60-75 

слов в минуту, без ошибок, 

соблюдая орфоэпические 

нормы, паузы, логические 

ударения; 

«5»  техника чтения 70-80 

слов в минуту, без ошибок, со-

блюдая орфоэпические нормы, 

паузы, логические ударения; 

«4»  техника чтения 55-60 

слов в минуту; 

 1-2 ошибки. 

«4»  техника чтения 60-70 

слов в минуту; 

 1-2 ошибки. 

«3»  техника чтения 50-55 

слов в минуту; 

 3-5 ошибок 

«3»  техника чтения 55-60 

слов в минуту; 

 3-5 ошибок 

«2»  техника чтения менее 

50 слов в минуту; 

 6 и более ошибок 

«2»  техника чтения менее 55 

слов в минуту; 

 6 и более ошибок  
 
Русский язык. 

Согласно Инструктивно-методическому письму «О едином подходе к обучению 

детей с нарушениями письменной речи и оцениванию их работ по русскому языку» кри-

териями оценок письменных работ по русскому языку в начальной школе являются: 

 

Таблица 2 

Класс Объем контрольного 

 диктанта и списывания 

на конец года 

Объем словарного 

диктанта 

1 15 7-8 

2 30 8-10 

3 55 10-12 

4 75 12-15 

 
Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и из-

ложения носят обучающий характер. 

Выставление оценок за  

контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две не-

грубые ошибки; работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографиче-

ских, 3 пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но до-

пущены исправления. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 

пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 логопедических 

ошибки; допущены исправления 



 

 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопеди-

ческих ошибок, допущены исправления 

Негрубые ошибки: 

- исключение из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

- недописанное слово; 

- перенос слов; 

- единичный пропуск буквы на конце слова; 

- дважды написанное одно в то же слово в предложении 3 негрубые ошибки + 1 

ошибка 

Однотипные ошибки: 

- первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная счи-

тается за отдельную ошибку. 

- за одну ошибку в диктанте считаются: два исправления; две пунктуационные 

ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она счита-

ется за ошибку. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию сло-

во на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматические знания: 

«5» - все верно; 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее 1/2 верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс); 

                1ошибка или 1 исправление (2-4-е классы);  

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1-ый класс); 

          2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы);  

«2» - 4 ошибки (1 –ый класс); 

         3 ошибки (2-4-е классы). 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок: 

оценка «5»: ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обна-

руживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении; 

оценка «4»: ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, уме-

ет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил не менее 

3/4 заданий; 
оценка «3»: ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изу-

ченного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

оценка «2»: ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материа-

ла, не справляется с большинством грамматических заданий. 



 

 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

a) Фонематические ошибки: 

- б-п, г-к,д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные);  

- ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

b) Ошибки анализа и синтеза: 

пропуски согласных при их стечении, 

пропуски гласных; 

добавление гласных; 

перестановка букв. 

c) Диспраксии (кинетические ошибки): 

потеря мелких элементов букв (m-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

потеря соединения (мл, ми,ао). 

d) Ошибки в замене букв по оптическому сходству: (б-д, в-д, ш-и, ш-т).  

 Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 
 L- орфографическая; 

 V –пунктуационная; 

 Г - грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное напи-

сание слова, пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и 

др.); 

 Л – логопедическая; 

 Р- речевая лексическая («коричневые волосы» вместо «каштановых»); 

 Лог – логическая; 

 Ф – фактическая («териодор» вместо Теодор); 

 V- пропусков слов; 

 [ ] - лишняя часть; 

 Z- абзац / абзац не нужен. 

 



 

 

РАЗДЕЛ II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные 

действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования универ-

сальных учебных действий. 

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной образовательной программы начального об-

щего образования, методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учеб-

ные действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Про-

свещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, вне-

урочную, внеклассную и внешкольную   деятельность, преемственность от дошкольного к 

начальному общему и основному общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ТНР к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и слу-

жит основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекцион-

ной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ТНР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Целью программы формирования УУД является: создание условий для становле-

ния, обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности средствами учебно-

методического комплекта «Школа России»» и внеклассной работы КУ «Нижневартовская 

общеобразовательная санаторная школа». 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 владение комплексом универсальных учебных действий, составляющих опе-

рационный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организаци-

онную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 



 

 

и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части, формируемой образовательным учреждением 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

 типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий;   

 описание преемственности программы формирования   универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему обра-

зованию. 

 роль информационно-коммуникационных технологий в формировании уни-

версальных учебных действий. 

Основные понятия программы 

Учебная деятельность − процесс самоизменения человека, результатом которого 

являются приобретенные им на основе рефлексивного метода новые знания, умения и 

способности 

Учебное действие− структурная единица учебной деятельности, процесс, направ-

ленный на достижение учебной цели 

 Универсальное учебное действие− учебное действие, имеющее надпредметный 

характер.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечи-

вающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обоб-

щенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета. 

Универсальные (метапредметные) учебные действия - это способность обуча-

ющихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

В образовательной программе школы определены ценностные ориентиры со-

держания образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников;   



 

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ской нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результа-

ты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.   

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о со-

временном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

 

Формирование УУД   реализуется через все предметные области и внеурочную де-

ятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Ли-



 

 

тературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура».  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Таблица 3 

Содержание учебных предметов с точки зрения формирования УУД 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 
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Познавательные, коммуникативные 

и регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ре-

бёнка в грамматической и синтак-

сической структуре родного языка 

Знаково-символические действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, пу-

тём составления схемы), преобра-

зования модели (видоизменения 

слова), звукобуквенный анализ, 

замещение (например, звука бук-

вой). 

логические действия анализа, срав-

нения, установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и пись-

менной форме, поиск, сравнива-

ние, классификация таких языко-

вых единиц как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложе-

ния. Письмо и проверка написан-

ного. 

2 
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Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; самоопреде-

ления и самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы 

героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений по-

средством эмоционально-

действенной идентификации; зна-

комство с героическим историче-

ским прошлым своего народа и 

своей страны, и переживания гор-

дости и эмоциональной со-

причастности подвигам и дости-

жениям её граждан; выявление 

морального содержания и нрав-



 

 

ственного значения действий пер-

сонажей 

Регулятивные и познавательные  Определение логической причин-

но-следственной последовательно-

сти событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные умение: 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том чис-

ле используя аудиовизуальные уме-

ния; понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопо-

ставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

-формулирование высказываний, 

речь с учётом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизу-

альные средства.  
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Познавательные действия: логиче-

ские и алгоритмические знаково-

символические действия: замеще-

ние, кодирование, декодирование, а 

также планирование, моделирова-

ние. Формирование элементов си-

стемного мышления и приобрете-

ние основ информационной гра-

мотности; формирование общего 

приёма решения задач как универ-

сального учебного действия; 

Овладение различными математи-

ческими способами решения раз-

нотипных задач; освоение пред-

метных знаний: понятиями, опре-

делениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приема-

ми и операциями, применение ма-

тематических знаний в повседнев-

ных ситуациях; работа с таблица-

ми и диаграммами, извлечение из 

них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 
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Коммуникативные действия:  

речевое развитие учащегося на ос-

нове формирования обобщённых 

лингвистических структур грамма-

тики и синтаксиса;  

развитие письменной речи; 

формирование ориентации на парт-

нёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и пере-

живания; уважение интересов парт-

нёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своё мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление рас-

сказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собесед-

ника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. Личностные 

универсальные действия: форми-

рование гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диа-

логе.  



 

 

Смысловое чтение; прогнозирова-

ние развития   сюжета; составле-

ние вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе 

плана). 
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Личностные универсальные дей-

ствия – формирование когнитивно-

го, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской российской идентич-

ности. 

Принятие правил здорового образа 

жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психиче-

ского и психологического здоровья; 

общепознавательные универсаль-

ные учебные действия. 

Логическими действиями: сравне-

ние, подведение под понятия, ана-

логии, классификации объектов жи-

вой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы 

и культуры родного края. 

Определение государственной 

символики Российской Федерации 

и своего региона, описание досто-

примечательностей столицы и 

родного края, определение на кар-

те Российской Федерации, Москвы 

— столицы России, своего региона 

и его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

определение исторического вре-

мени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, ориентация 

в основных исторических событи-

ях своего народа и России, и ощу-

щения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и Рос-

сии.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил взаимо-

отношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в 

том числе и с использованием 

средств ИКТ 
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Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучаю-

щихся, создающие основу для фор-

мирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного опти-

мизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской граж-

данской идентичности и толерант-

ности как основы жизни в поли-

культурном обществе через приоб-

щение к достижениям националь-

ной, российской и мировой музы-

кальной культуры и традициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе разви-

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импрови-

зация, взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного во-

площение различных художе-

ственных образов, решение худо-

жественно- практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

тия эмпатии; умения выявлять вы-

раженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого са-

мовыражения. 
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Личностные, познавательные, регулятивные действия. 

Познавательные действия: замеще-

ние и моделирование в продуктив-

ной деятельности обучающихся яв-

лений и объектов природного и со-

циокультурного мира 

Регулятивные действия: целепола-

гание как формирование замысла, 

планирование и организация дей-

ствий в соответствии с целью, уме-

нию контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе пред-

восхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирова-

ние гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетиче-

ских ценностей и вкусов, позитив-

ной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта изобразитель-

ной деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных про-

изведений. 

Выявление в произведениях ис-

кусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, ко-

лорита, изображение элементов и 

предметов. 
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Личностные, познавательные, регу-

лятивные действия, коммуникатив-

ные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково- символи-

ческая деятельность  

Решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы, карты модели) моделиро-

вание и отображение объекта и 

процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

Регулятивные: планирование, ре-

флексия как осознание содержания 

выполняемой деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненно-

го изделия 

Проектные работы, составление 

плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхи-

щение будущего результата 

Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и регули-

рующей функции речи формирова-

ние первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности обучающихся 

Совместно-продуктивная деятель-

ность (работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, сим-

волико- моделирующая деятель-



 

 

ность с различными материалами 
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Формирование личностных универ-

сальных действий: 

 основ общекультурной и рос-

сийской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм по-

мощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности принять на себя ответ-

ственность; 

 развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению труд-

ностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мо-

билизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы стрессоустойчи-

вости; 

 освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражне-

ний, подвижные игры, соревнова-

ния, измерение показателей физи-

ческого развития, занятие спортом.  

Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои дей-

ствия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функ-

ций и ролей в совместной деятель-

ности; конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление взаим-

ного контроля; оценка собственного 

поведения и поведения партнёра и 

внесение необходимых коррективов 

Выполнение комплексов упражне-

ний, подвижные игры, соревнова-

ния, измерение показателей физи-

ческого развития, занятие спортом. 

Коммуникативные действия    взаи-

модействие, ориентация на партнё-

ра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражне-

ний, подвижные игры, спортивные 

игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, 

занятие спортом. 

 

 Таблица 4 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика Окружаю-

щий мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

 смысловое 

чтение, про-

извольные и 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

широкий 

спектр источ-

ников инфор-



 

 

письменную) осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

собов решения за-

дач 

мации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого ха-

рактера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа.  

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Формы организации учебного процесса, направленного на формирова-

ние универсальных учебных действий 

 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ре-

бёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образо-

вательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при вы-

полнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования 

педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекват-

ных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Таблица 5 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

Учебное  

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, актив-

ного, влиятельного участника учебного процесса, организует взаи-

мообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты и 

свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется 

помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве 

педагог выступает в роли организатора, который действует опосре-

дованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально 



 

 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, само-

стоятельная работа с использованием дополнительных информаци-

онных источников. Учебное сотрудничество позволяет формиро-

вать коммуникативные, регулятивные, познавательные и лич-

ностные универсальные учебные действия. 

Творческая,  

проектная, 

учебно–

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструи-

рование, формирование замысла и реализация социально –

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образова-

ния в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достиже-

ния регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть по-

лучены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – оце-

ночная и 

рефлексивная  

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возмож-

ностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функ-

ция. Происхождение самооценки связано с общением и деятельно-

стью ребенка. На развитие самооценки существенное влияние ока-

зывает специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей дея-

тельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача 

оценки результатов своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и их ре-

зультаты;  

 предметом оценивания являются учебные действия и их ре-

зультаты; 

 способы взаимодействия, собственные возможности осу-

ществления деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учеб-

ной деятельности на основе сравнения его предшествующих и по-

следующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение ре-

зультатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как 

можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учи-

телем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии диф-

ференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие опера-

ции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с обучающи-



 

 

мися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и 

признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая  

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в со-

циально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, дисципли-

нированность, внимательность, наблюдательность. Труд младших 

школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, развить опре-

деленные способности.  

Трудовая деятельность позволяет формировать личностные уни-

версальные учебные действия. 

Спортивная 

 деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позво-

лят формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

 

Таблица 6 

Формы организации учебного пространства, 

 способствующего формированию УУД 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной дея-

тельности 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие   в малой академии   

 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности 

по 

предметам 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению индиви-

дуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Таблица 7 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 



 

 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Таблица 8 

Диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий 

(на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые 

УУД 

Вид 

диагности-

ки 

Цель диагностики Возраст 

учащих-

ся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

действия, 

направленные на 

определение свое-

го отношения к 

поступлению в 

школу и школь-

ной действитель-

ности; действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

вводная выявление сформи-

рованности внут-

ренней позиции 

школьника, его мо-

тивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа 

о школе» 

(модифицирован-

ный вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

Те же промеж. Выявление предпо-

чтений занятий в 

коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. Ва-

риант 

действие 

смыслообразова-

ния, устанавлива-

ющее значимость 

 познавательной 

деятельности для 

ребенка; комму-

никативное 

действие — уме-

ние задавать во-

прос. 

  

вводная выявление разви-

тия познаватель-

ных интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на познава-

тельную инициа-

тиву 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  промеж. Выявление дина-

мики развития по-

знавательных инте-

ресов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же итогов. 8 лет  Тот же, другая 

сказка 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отно-

шении 

социальной роли 

промеж. выявление  

сформированности 

Я-концепции и  

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 10 

лет 

Методика «Кто 

Я?» 

(модификация ме-

тодики М. Куна) 



 

 

ученика и школь-

ной действитель-

ности; 

действия, уста-

навливающие 

смысл учения. 

личностное дей-

ствие самоопреде-

ления в отноше-

нии эталона соци-

альной роли «хо-

роший ученик»; 

регулятивное дей-

ствие оценивания 

своей учебной де-

ятельности. 

итогов. выявление  

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной деятель-

ности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная са-

мооценка учебной 

деятельности 

действие 

смыслообразова-

ния, установление 

связи между со-

держанием 

учебных предме-

тов и познава-

тельными интере-

сами обучающих-

ся. 

вводная определение уров-

ня сформированно-

сти учебно-

познавательного 

интереса школьни-

ка. 

7лет Шкала выраженно-

сти учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензо-

вой) 

Те же  

промеж 

Выявление дина-

мики 

8 лет Та же 

те же итогов. 10 лет Та же 

действие 

смыслообразова-

ния, направленное 

на установление 

смысла 

учебной деятель-

ности для школь-

ника. 

промеж 

итогов 

выявление мотива-

ционных предпо-

чтений  

школьников в 

учебной деятельно-

сти. 

8-10 лет Опросник мотива-

ции 

личностное дей-

ствие самооцени-

вания (самоопре-

деления), регуля-

тивное действие 

оценивания ре-

зультата учебной 

деятельности. 

вводная выявление адек-

ватности понима-

ния учащимся при- 

чин успе-

ха/неуспеха в дея-

тельности. 

6,5 -7 лет Методика выявле-

ния характера ат-

рибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — каузаль-

ная атрибуция не-

успеха) 

Те же итогов. То же 9-10 лет Та же письменный 

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 

действия 

нравственно-

этического оцени-

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 



 

 

вания — выделе-

ние морального 

содержания ситу-

ации; учет нормы 

взаимопомощи 

как основания по-

строения межлич-

ностных отноше-

ний. 

действия 

нравственно-

этического оцени-

вания, учет моти-

вов и намерений 

героев. 

вводная выявление ориен-

тации на мотивы 

героев в решении 

моральной дилем-

мы (уровня мо-

ральной децентра-

ции). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной дилем-

мы 

(модифицирован-

ная задача Ж. 

Пиаже, 2006) 

действия 

нравственно-

этического оцени-

вания, уровень 

моральной децен-

трации как коор-

динации несколь-

ких норм. 

  

вводная . 

итогов. 

выявление уровня 

моральной децен-

трации как способ-

ности к координа-

ции (соотнесению) 

трех норм: спра-

ведливого распре-

деления, ответ-

ственности, взаи-

мопомощи на осно-

ве принципа ком-

пенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на выяв-

ление уровня мо-

ральной децентра-

ции 

(Ж. Пиаже) 

действия 

нравственно-

этического оцени-

вания. 

вводная 

итогов. 

выявление усвое-

ния нормы взаимо-

помощи в условиях 

моральной дилем-

мы. 

  

7-10 лет Моральная  

дилемма 

(норма взаимопо-

мощи в конфликте 

с личными интере-

сами) 

выделение мо-

рального содер-

жания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных 

и моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени по-

ступок» 

(дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабано-

вой, 2004) 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и со-

хранять задачу 

воспроизведения 

образца, планиро-

вводная выявление разви-

тия регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание 

узора из кубиков 

  



 

 

вать свое действие 

  

регулятивное дей-

ствие контроля. 

промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльниц-

кая) 

Определение 

уровня развития 

регулятивных 

действий 

промеж 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения 

прил. 1 

Познавательные УУД  

логические уни-

версальные дей-

ствия. 

вводная выявление сформи-

рованности логиче-

ских действий 

установления вза-

имно-однозначного 

соответствия и со-

хранения дискрет-

ного множества. 

6,5-7 лет Построение число-

вого эквивалента 

или взаимноодно-

значного соответ-

ствия 

(Ж. Пиаже, А. Ше-

миньска) 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференциро-

вать план знаков и 

символов и пред-

метный план. 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую действи-

тельность. 

6,5 -7 лет Проба на опреде-

ление количества 

слов в предложе-

нии 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-

символические 

действия — коди-

рование (замеще-

ние); регулятив-

ное действие кон-

троля. 

вводная выявление умения 

ребенка осуществ-

лять кодирование с 

помощью симво-

лов. 

6,5 -7 лет Методика «Коди-

рование» 

(11й субтест теста 

Д. Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

прием 

решения задач; 

логические дей-

ствия. 

промеж 

итогов 

выявление сформи-

рованности общего 

приема решения 

задач. 

7-10 лет Диагностика уни-

версального дей-

ствия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

моделирование, 

познавательные 

логические и зна-

ково-

символические 

действия. 

промеж. определение уме-

ния ученика выде-

лять тип задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика «Нахож-

дение схем к зада-

чам» 

(по А.Н. Рябинки-

ной) 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 



 

 

направленных на 

учет позиции собе-

седника (партнера). 

коммуникативные 

действия. 

промеж 

итогов. 

выявление сформи-

рованности дей-

ствий, направлен-

ных на учет пози-

ции собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

130 

(методика Г.А. Цу-

керман и др.) 

  

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию уси-

лий в процессе ор-

ганизации и осу-

ществления со-

трудничества (ко-

операция). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавич-

ки» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

промеж. 

итогов. 

 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче информа-

ции и отображению 

предметного со-

держания и усло-

вий деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицирован-

ный вариант мето-

дики 

«Архитектор-

строитель») 

 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному и основному общему образованию 

 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовность.       На ступени предшкольного образова-

ния личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, смысло-

образования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личност-

ной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью сформированности внутрен-

ней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специ-

фически школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления 

о подготовке к школе. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 



 

 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следую-

щие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

 кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

 декодирование/ считывание информации; 

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражаю-

щие пространственное расположение предметов или отношений между предметами или 

их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно не-

обходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие ком-

поненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами обще-

ния; 

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) от-

ношение к процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению, 

 умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика (табл.) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на опре-

деленный период выстроится система работы по преемственности. 

Таблица 9 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 
 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 



 

 

Самоопределение 

  

Внутренняя  

Позиция 

 школьника 

  

 положительное отно-

шение к школе; 

 чувство необходимости 

учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

 адекватное содержа-

тельное представление о шко-

ле; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий инди-

видуальным занятиям дома; 

 предпочтение социаль-

ного способа оценки своих 

знаний – отметки дошкольным 

способам поощрения (сладо-

сти, подарки) 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вари-

ант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

 

Самооценка 
дифференциро-

ванность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 
 широта диапазона оце-

нок; 

 обобщенность катего-

рий оценок; 

 представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

 Рефлексиность как 

адекватное осознанное пред-

ставление о качествах хоро-

шего ученика; 

 осознание своих воз-

можностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

 осознание необходимо-

сти самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и хо-

роший ученик; 

Регулятивный компонент 
  способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика «Хо-

роший ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика кау-

зальной атрибу-

ции успе-

ха/неуспеха 

Смыслообразование 

  
Мотивация 

учебной 

деятельности 

  

 Сформированность   

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

 интерес к способу ре-

шения и общему способу дей-

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицирован-

ный вариант) 

Шкала выражен-

ности учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 



 

 

ствия; 

 сформированность   

социальных мотивов; 

 стремление выполнять 

социально-значимую и соци-

ально-оцениваемую деятель-

ность, быть полезным обще-

ству; 

 сформированность   

учебных мотивов 

 стремление к самоиз-

менению – приобретению но-

вых знаний и умений; 

 установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельно-

стью 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

  

Опросник моти-

вации 

  

  

  

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысле-

ние целевого компонента деятельности. В табл. приведены индикаторы сформированно-

сти целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 10 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежу-

точные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может вы-

делить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или сде-

лал 

 Принятие практиче-

ской задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в про-

цессе решения практической за-

дачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять це-

ленаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

 задачи  

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения прак-

тической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

 Познавательной 

 цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при вы-

полнении учебных действий 

и регулирует весь процесс 

их выполнения; четко вы-

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изме-

няя ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее требо-

вания), четко может дать отчет о 



 

 

полняется требование по-

знавательной задачи 

своих действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, са-

мостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в соответ-

ствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и струк-

туру найденного способа 

Самостоятельная  

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формули-

рует познавательные цели, 

выходя за пределы требова-

ний программы 

Выдвигает содержательные гипо-

тезы, учебная деятельность при-

обретает форму активного иссле-

дования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 

(табл. 11). 

Таблица 11  

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностиче-

ский признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично от-

носится к исправленным ошиб-

кам в своих работах и не замеча-

ет ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный непро-

извольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий 

Действуя неосознанно, предуга-

дывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки ис-

правляет неуверенно, в малозна-

комых действиях ошибки допус-

кает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное выпол-

нение учебных действий и кон-

троля затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повто-

ренных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, по-

чти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-

тельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учени-

ками, при решении новой задачи 

не может скорректировать пра-

вило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнару-

живает неадекватность способа и 

Задачи, соответствующие усво-

енному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учи-

теля не может обнаружить несо-



 

 

пытается ввести коррективы ответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие вы-

полняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Таблица 12 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некри-

тически (даже в случае явного за-

нижения), не воспринимает аргу-

ментацию оценки; не может оце-

нить свои силы относительно ре-

шения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соот-

нося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спо-

собов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им зада-

чи, пытается оценивать свои воз-

можности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учиты-

вает лишь внешние признаки за-

дачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов дей-

ствий 

Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или не-

возможность решить стоящую пе-

ред ним задачу, опираясь на ана-

лиз известных ему способов дей-

ствия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания усво-

енных способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания усво-

енных способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

 



 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого пере-

хода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены сле-

дующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — форми-

рование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-

версальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано-

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

2.1.7. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методи-

ками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьни-

ков в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способ-

ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элемен-

тов формирования универсальных учебных действий, обучающихся на ступени начально-

го общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 



 

 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 



 

 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеока-

меры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записыва-

емой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента-

ция как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организа-

ции информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссы-

лок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из гото-

вых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Под-

готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-

сов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеока-

меры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графи-

ков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– элек-

тронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед не-

большой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хо-

да и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаи-

модействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формиро-

вание того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосред-

ственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 



 

 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-

читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-

сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-

сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт приме-

нения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 



 

 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-

ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изоб-

ражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последо-

вательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.8. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 

 

 Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дей-

ствиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-

ленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опор-

ный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие си-

стему таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в началь-

ной и основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя мо-

гут быть освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых резуль-

татов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возмож-

ность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений 

и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируе-

мых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по 

опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в преде-

лах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познава-

тельных потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить 

объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку 

результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом 

общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающего-

ся, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мо-

тивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децен-

трации. 

 В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных дей-

ствий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 



 

 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

  В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализиро-

вать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать по-

зицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе-

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
         У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диффе-

ренциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как пе-

реходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к об-

разовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 



 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной дея-

тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае ра-

боты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-

ласти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на осно-

ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной форме; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



 

 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные   универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционно-

го общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию   и координировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учё-

та интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;    

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

 Оценка личностных результатов 
Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их лич-

ностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов об-

разовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части ба-



 

 

зисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а так-

же программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отра-

жение в эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, лю-

бовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культу-

ры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, уме-

ние видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-

вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной 

школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оцен-

ке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача 

и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых явля-

ются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализа-

ции региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образователь-

ном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муници-

пальной, региональной или федеральной системы образования. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принци-

пам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представля-

ющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учаще-

гося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 



 

 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о норма-

тивном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу ро-

дителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и про-

водится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 Оценка метапредметных результатов 
 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных ком-

понентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариант-

ной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управле-

ние своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обуче-

ния. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по ро-

довым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих ос-

новных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 



 

 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ре-

бенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) рабо-

ты обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуника-

тивных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 
  



 

 

Таблица 13 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объек-

ты на основе существенных при-

знаков. 

5.Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опре-

делять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной де-

ятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономер-

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  



 

 

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

ля. 

5.  Соотносить выполненное 

задание с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

ности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; со-

ставлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую ин-

формацию для выполнения зада-

ния.  

6. Находить необходимую инфор-

мацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые выводы 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «спра-

ведливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной де-

ятельности с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Определять правильность 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этике-

та.  



 

 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравствен-

ных и этических ценно-

стей. 

выполненного задания на осно-

ве сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе раз-

личных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по па-

раметрам, заранее представлен-

ным. 

модель, а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «спра-

ведливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образова-

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполне-

нии задания различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из раз-

личных источников (словари, эн-

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этике-

та; аргументировать свою точку 



 

 

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравствен-

ных и этических ценно-

стей, ценностей гражда-

нина России. 

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёр-

нутом виде 

зрения с помощью фактов и до-

полнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситу-

ацию с иной позиции и договари-

ваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть по-

следствия коллективных решений. 



 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программы отдельных учебных предметов 

 

Пояснительная записка 

Обучение в начальной школе — принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-

ся потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка 

— систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат. 

В данной программе дается ответ не только на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и какие УУД сформируются у учащихся в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности.  

В рабочих программах определено содержание тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета. Это дает возможность объединить усилия всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей обра-

зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, лич-

ностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы КУ «Нижневартов-

ская общеобразовательная санаторная школа» основана на Требованиях к результатам 



 

 

освоения основной образовательной программы начального общего образования феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы позволяют реализовать конкретные приоритетные содержа-

тельные линии. 

Рабочая программа каждого учебного курса включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, цен-

ностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного ма-

териала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвое-

ния (дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— тематическое планирование, в которых дано распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в 

соответствии со спецификой предмета).  

— перечень материально-технического обеспечения учебного предмета.  

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным учебным предметам на ступени начального общего образования, которое в 

полном объеме отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школы России» (вариант 5.1, 5.2). 

УМК «Школа России» построен на единые для всех учебные предметы основопо-

лагающих принципах:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обуче-

ние в зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому ребенку 

при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытыва-

ют трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика 

с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, уни-

версальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитыва-

ется необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «дет-

ском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстни-

ками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для позна-

ния лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, ар-

хитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаи-

моотношений, обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 



 

 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учат-

ся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, 

общая коллективная). 

В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности 

школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых позна-

вательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («пони-

маю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – формиро-

вание самоконтроля и самооценки ученика, самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего обра-

зования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 

деятельности. Неотъемлемой частью системы «Школа России» являются издания, обеспе-

чивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и педагогическую ди-

агностику. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, методиче-

ские рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем пред-

метным областям учебного плана ФГОС.  

 

Основное содержание учебных предметов на ступени  

начального общего образовании 

 

УМК «Школа России» 

1. «Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др. 

3. «Математика» авт. М.И. Моро и др. 

4. «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков 

5. «Технология» авт. Н.И. Роговцева и др. 

6. «Изобразительное искусство» авт. Б.М.  Неменский 

7. «Физическая культура авт. В.И.Лях. 

8. «Музыка» авт. Е.Д. Критская и др.  

9. «Английский язык» авт. Б и др. 

10. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы право-

славной культуры. 4 кл. 

11. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской культуры. 4 кл; 

12. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы иудейской культуры. 4кл; 

13. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4 кл; 

14. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 кл; 

15. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

 

Полное изложение указанных программ учебных предметов, реализуемых в КУ 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, приводится в Приложении.  

Основное содержание учебных предметов 

 



 

 

1. Русский язык 
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей си-

стеме образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой рече-

вого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в 

психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения 

родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предме-

там. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с 

ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой дея-

тельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомотор-

ный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие 

языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения язы-

ковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования зако-

номерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонемати-

ческих, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводит-

ся целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диа-

логической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с ис-

пользованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки ре-

чевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в про-

цессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следую-

щие задачи: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языко-

вого пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, ор-

фографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского язы-

ка, литературного чтения, развития речи; 

- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчи-

вого, грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 



 

 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и кор-

рекции дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в опре-

деленной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических по-

нятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 

материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и форми-

рования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образователь-

ные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-

гической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. Вы-

борочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладе-

ние технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание (с помощью взросло-

го/самостоятельно) небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям те-

матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

 

А) Обучение грамоте 
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму ре-

чевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень 

речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует до-

статочно высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фоне-

матических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практическо-

го владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологи-

ческую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы 

в I (I дополнительном) классе по данному разделу предусматривает формирование следу-



 

 

ющих умений: анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру сло-

ва; правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру 

слов, особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами ор-

фоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в 

произношении; определять различия гласных и согласных, ударных и безударных глас-

ных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, афф-

рикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по 

их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осу-

ществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; 

различать зрительные образы букв, определять их сходство и различие; синтезировать 

слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным послоговым чтением; правильно 

понимать читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически правильно воспроизво-

дить зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой анали-

тико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающи-

еся должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематиче-

ский анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный сло-

варный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочи-

танном учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными обо-

значениями предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой 

ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих 

подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и 

их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также 

формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения 

букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 

наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, афф-

рикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах раз-

личной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамо-

те изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному 

анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости со-

гласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, 

то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зор-

кость. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного об-

раза буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с дру-

гими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, 

букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печат-

ного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 

звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с 

основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. Обу-

чающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять 

предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 



 

 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи реко-

мендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

1. определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 

2. определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

3. определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетиче-

ской последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе рече-

вого развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове 

по отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после 

какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например. а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анали-

за сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется обуча-

ющимися соответствующее звукоподражание. 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 

(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из сло-

ва (Оля, Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) 

из односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце сло-

ва (кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фо-

нематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 

длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места зву-

ков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и 

письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в бук-

варный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных 

слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных 

слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Элько-

нин):  

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия 

(графические схемы и фишки);  

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане;  

в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, 

дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 



 

 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбира-

ют слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающие-

ся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую 

структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по сле-

дам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 

типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине сло-

ва (мурка, кошка);односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, 

стол); односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, 

парк); двухсложные слова со стечением согласных в начале слова (крыша). 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие 

разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, сло-

восочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-

териале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 



 

 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить от-

дельно уроки чтения и уроки письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 

грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чте-

ния и письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, пред-

ложений, текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, син-

таксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотно-

го письма. 

 

Б) Русский язык 
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе 

анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, 

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 

речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 

образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экс-

прессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 



 

 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматиче-

ских правил; 

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 

орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семанти-

ка языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие раз-

делы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Син-

таксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по 

русскому языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода 

обучающихся с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обуча-

ющихся с ТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществля-

ется учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня рече-

вого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 

правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с про-

граммами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно 

быть уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забыва-

ние, позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, со-

действует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, 

прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале 

года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 

углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 

учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, 

ориентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-

орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, бо-

лее сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше 

внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой оп-

ределяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года 

также отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в 

течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторе-

нию. При планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: 

углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по 

конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями наруше-

ний устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным 

разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 

представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематиче-

ски на уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, зна-

комятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной 

символики. 



 

 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной 

речи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфо-

графии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотно-

сить звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различ-

ных позициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 

звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают 

условия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой началь-

ной школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающие-

ся знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, 

мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого 

знака после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в 

неопределенной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 

усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в 

середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 

овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в при-

ставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей 

речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная со-

гласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической те-

мы упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, относя-

щихся к разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов 

усложняется от класса к классу следующим образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 

- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и 

букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 

- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными глас-

ными в сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной глас-

ной (яма, маяк). 

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 

знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является 

условием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное 

количество часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учи-

теля на совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, 

правильное произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дис-

графии, профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правиль-

ного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение 

слова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изуче-

нии данного раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические 

связи слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.) 



 

 

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, 

как носитель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и 

коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лек-

сико-стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения 

языкового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важ-

ное направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель 

подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и 

явления действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может 

употребляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с упо-

треблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению 

(синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного значения (анто-

нимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических ря-

дов, антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в лекси-

ко-семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отно-

шений помогают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, спо-

собствуют формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении 

раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и 

графического образа слова с его значением, формированию способности к словообразова-

нию, развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упраж-

нений на уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой граммати-

ческой и лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы 

лексические упражнения способствовали не только расширению, обогащению, уточнению 

и актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 

родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологиче-

ского анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, выраженные в 

некорневых морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение род-

ственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу способствуют уточ-

нению и расширению структуры значения слова, обогащению словаря, формированию у 

обучающихся навыков орфографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе 

слова, об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие сло-

ва, корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве самосто-

ятельного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не представ-

ляет собой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, ле-

са). Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формы слова. В 

процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки словоизменения и правильного 

его использования в устной речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - 

окончанием - начинается с дифференциации формы существительных единственного и 

множественного числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по вы-

делению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в которых окончание 

непосредственно следует за корнем и является ударным, а их грамматическое значение 

доступно пониманию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (например, значение 

множественности: стол — столы, слон — слоны). 



 

 

Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной морфологиче-

ской структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, при-

ставка), осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями словообразо-

вания. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит 

тогда, когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и ана-

лизируя однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между кор-

нем и окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой слово 

приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с суффиксами на 

словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот — ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные суф-

фиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфоло-

гический анализ слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшитель-

ности, ласкательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающи-

еся изучают суффиксы, посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -

ист, -тель, -арь), а также суффиксы, посредством которых образуются различные части 

речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая 

роль приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы «Суф-

фикс». Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с морфологического 

анализа глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с использованием 

действий и графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся усваивают значение 

приставок в морфологической структуре прилагательных и существительных. В процессе 

работы над приставкой сначала уточняется лексическое значение глагола, от которого бу-

дет образовано слово с приставкой (например, ходить), затем сопоставляется значение 

исходного глагола и глагола с приставкой (ходить — входить). В дальнейшей работе ана-

лизируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками противоположного значения 

(входить — выходить). Эта система работы дает возможность обучающимся уяснить зна-

чение приставок, способствует формированию морфологических обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно со-

относить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно пристав-

ки и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от 

ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим обра-

зом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; приставки 

с безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка с учетом 

ее многозначности; наиболее употребительные приставки с разными значениями (про-

странственным, временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать 

зависимость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», 

приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), за-

тем развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале (используют-

ся слова разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфологической 

структурой) при изучении новых тем, предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различ-

ных его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, при-

думывание слов к данной модели. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексиче-

ского значения слов, относящихся к различным частям речи. 



 

 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 

основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 

сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению 

и выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию 

навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфогра-

фически правильным письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных 

в приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, не-

произносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и непроверяе-

мых) в корне слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Мор-

фология» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической ра-

ботой. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, 

которыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми 

словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять 

слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с грамматическими зна-

чениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, закреп-

ляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики 

(общего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением 

частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных 

классах изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагатель-

ные, глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса 

к классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее 

лексическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически 

усваивают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы 

кто? что? к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные су-

ществительные (без термина), имена существительные нарицательные и собственные (без 

термина), знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин «един-

ственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими только единствен-

ное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен существи-

тельных (подставляя притяжательные и личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 

существительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 

существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен существи-

тельных, знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных женского ро-

да после шипящих (рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что суще-

ствительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли второстепенного 

члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изуча-

ют изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип 

склонения. Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с семанти-

кой падежей (их значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-

падежных конструкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописание без-

ударных падежных окончаний (кроме окончаний существительных на -ий, -ия, -ие и 

окончания -ем, -ом в творительном падеже после шипящих). 



 

 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внима-

ние, так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные 

трудности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с отвле-

ченным характером лексического значения прилагательных, необходимостью выделения 

признака из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) связи меж-

ду прилагательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, отве-

чающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически усваивают 

понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой категории в 

речи, узнают, что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по смыслу с 

другим словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения над из-

менением прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число су-

ществительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально проводится ра-

бота над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием во-

проса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и некото-

рыми формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся формируется 

лексико-грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с изменением по 

родам и числам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного числа. Обуча-

ющиеся усваивают, что имя прилагательное в предложении является второстепенным 

членом предложения. Уточняется характер связи прилагательного с существительным 

(род и число прилагательного зависят от рода и числа существительного, с которым оно 

связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 

Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний прилага-

тельных. Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких прилагатель-

ных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у обуча-

ющихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в программе. 

Это связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, является 

основным организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предика-

тивности является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. Обучающи-

еся анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на вопросы что де-

лать? что сделать? учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение значения глагола 

необходимо проводить в процессе дифференциации значений существительных, прилага-

тельных, глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно осуществляется 

практическое знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, временам, гла-

голов прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав кото-

рых включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, 

которые могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь по-

полняется приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении 

является главным членом предложения - сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «гла-

гол». Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к 

знакомству с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов 

(настоящее, прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, 

ведут наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют употреб-

ление и правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной формы 

глагола. 



 

 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой 

глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в 

распознавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо 

глагола (по местоимению и окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с ударны-

ми, затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У обучающихся 

формируются предпосылки правильного правописания личных безударных окончаний 

глагола, правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 

Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять местоиме-

ния в устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию местоиме-

ний с предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений не изу-

чается, но в практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения лич-

ных местоимений: например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в 

начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о 

предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, 

со значением предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное 

написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание 

с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 

учитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе 

речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется 

большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во 

II—IV классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 

раздела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на практиче-

ском уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается обучающи-

мися в словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям 

речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями раз-

личных частей речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с развити-

ем мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц на раз-

личном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре) речевом материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обу-

чении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся по-

стоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предло-

жения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. 

Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. 

Именно в структуре предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их словоиз-

менение, овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание и предложение рас-

крывают все оттенки лексического и грамматического значения. Употребление слова в 

различных словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, закреплению и ак-

туализации словарного запаса обучающихся. 



 

 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обуча-

ющихся общих закономерностей построения предложений, овладению моделей предло-

жений (основных типов), от простых к более развернутым, осознанию семантической 

структуры предложения, установлению семантических и формально-языковых связей 

между словами предложения, умению самостоятельно моделировать типы предложения в 

речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализи-

руя его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих за-

кономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активи-

зирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, 

отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении 

средства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить 

правила записи предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения, уметь составлять, распространять предложения (по во-

просам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, нахо-

дить соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов предложе-

ния, ставить вопросы к главным членам предложения, составлять схему семантической 

структуры простого предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные 

члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные чле-

ны непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа 

предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. 

Во время изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением 

схем семантической и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе 

включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных 

членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и расширя-

ются. 

Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с оди-

ночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как глав-

ные, так и второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между однород-

ными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся знакомятся с ин-

тонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении обозначается на 

письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые особенно-

сти сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляет-

ся и усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, 

которыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых не-

распространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной 

работы. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными ча-

стями речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над измене-



 

 

нием смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обуче-

ние учащихся постановке логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы 

произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 

пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 

приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, 

временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, 

виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к ме-

сту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенно-

сти и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 

понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопреде-

ленные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение гово-

рящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие 

высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ 

является важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. 

Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нару-

шена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необхо-

дим достаточный уровень ее развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 

способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 

действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окру-

жающей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие 

связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного грамматиче-

ского оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации обучающихся. 

Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает развитие ре-

чемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 

тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обуче-

ния грамоте в I(I дополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. 

Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые 

закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы 

над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского 

языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказы-

ваний является основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к 

усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, повествова-

тельных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспро-

страненных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений 

с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: опреде-

ление темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглав-



 

 

ливанию текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, что 

служит основой построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов 

текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-

рассуждения. Закрепление семантической структуры текста проводится на основе моде-

лирования, составления различных видов программ текста (картинно-графического, кар-

тинно-вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и второ-

степенное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, причин-

но-следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они учатся 

сравнивать текст и совокупность отдельных предложений, определять различия правиль-

ного и искаженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала 

с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и ис-

пользовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для обозначе-

ния действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, снача-

ла, потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к 

классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грам-

матический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при по-

строении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной пись-

менной речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, анто-

нимов, в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать 

интерес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием 

читаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с лич-

ным опытом обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 

используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, 

отказа, что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 

деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономер-

ностей построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих 

задач, которые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 

правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, совер-

шенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков графомо-

торного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных мето-

дов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных 

этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отво-

дить в I (I дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах 

— 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина 

букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех 

элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с 

соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом 



 

 

которой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, 

среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфи-

ческого характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова 

и соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 

определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, 

какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и орфогра-

фическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфи-

ческих ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке граммати-

ческим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их эле-

ментов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах подготовки к 

уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще 

других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 

гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упраж-

нения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо 

сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование 

букв; 

- в написании элементов букв и их соединений; 

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений 

для соотнесения звука и буквы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию; 

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в 

письме под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучаю-

щихся в процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и технической 

стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 

помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью ре-

комендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 

устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительно-

сти непрерывного письма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II классе — до 

8 минут, в III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в 

устной, так и в письменной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 

диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 

тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 

психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое 

внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям. 



 

 

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 

эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 

средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов 

и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 

включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский 

язык»: 

- овладение навыком письма; 

- овладение каллиграфическими умениями; 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений 

(схем и др.); 

- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуника-

тивных ситуациях; 

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как сред-

ство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации; 

- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности. 

 

2. Литературное чтение 
«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной об-

ласти «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развива-

ющих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функцио-

нальная грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учеб-

ным предметам начальной школы. Кроме этого, литература является одним из самых 

мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирова-

ния их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении со-

держится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях 

преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышле-

ния, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с 

ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Разви-

тие речи». 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование чи-

тательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чте-

ния, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать со-

держание художественного произведения, работать с текстом; 



 

 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучаю-

щихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духов-

ной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обу-

чающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллек-

туальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг дет-

ского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучаю-

щихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раз-

дел «Коммуникативное и речевое развитие». 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-

зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опре-

деление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебно-

го общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 



 

 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учётом особенно-

стей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера Рос-

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по-

ступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение ав-

тора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас 

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 
Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в об-

ласти преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал 

для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для 

формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. 

Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, ин-

сценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по со-

держанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, высказы-

вание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача впечатлений о 

прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для комму-

никативного развития обучающихся видов речевой деятельности. Перечисленные (и дру-

гие) виды работы способствуют отработке следующих групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться 

в партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, уста-

новки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы при 



 

 

решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного обще-

ния); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением 

с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и исполь-

зование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выбо-

рочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в 

тексте художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словаря-

ми и справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по опре-

делённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная рабо-

та); 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 



 

 

 

3. Иностранный язык 
Иностранный язык входит в число учебных предметов предметной области «Фило-

логия» и призван формировать коммуникативную культуру обучающегося, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Основными задачами уроков иностранного языка являются: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, поз-

воляющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностран-

ном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к ново-

му языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и исполь-

зования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учеб-

ных спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бы-

тового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся, понимание и соблюдение ими 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к ро-

дителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудио-приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

паре, в группе; 

- минимизация негативного влияния языковой интерференции. 

В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» форми-

руются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокуль-

турная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения. 

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, кото-

рые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обу-

чения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и пись-

менной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью обучающихся. Все указанное 

находится в тесной взаимосвязи, что обеспечивает единство учебного предмета «Ино-

странный язык». При этом овладение письменными формами общения (чтением и пись-

мом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, про-

исходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельно-

сти (устной/письменной) уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» представлена разделами 

«Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой деятельно-

сти», «Языковые средства и навыки пользования ими». 

 

 



 

 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы . 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречево-

го этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во вре-

мя совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - побуж-

дение к действию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характери-

стика (персонажей). 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

Чтение 
Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персона-

жей, где происходит действие и т.д.). 

Письмо 
Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следую-

щие подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; 



 

 

«Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи». Содержание указанных 

подразделов определяется выбором для изучения конкретного иностранного языка. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 

язык»: 

- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельно-

сти; 

- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); 

умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж (говорение); 

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом мате-

риале (аудирование); 

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать ос-

новное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 

- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интона-

ции основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, 

изученных в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в 

курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого язы-

ка; 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать 

по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пре-

делах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой 

на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, пред-

ставленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение осуществлять 

самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы. 

 

4. Математика 
Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 

заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овла-

дения математической деятельностью и применения математического опыта в практиче-

ской жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 



 

 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся 

с простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию нагляд-

но-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает воз-

можность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, навыка понимания информации, пред-

ставленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм 

действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению 

сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (по-

рождение связанного учебного высказывания с использованием математических терминов 

и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую актив-

ность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 

самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных 

чисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной симво-

лики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведе-

нию счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обрат-

ный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целена-

правленную работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий 

и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математике обучаю-

щихся с ТНР. 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на 

основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них со-

здают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением про-

граммного материала следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-

временные представления (последовательность событий в рассказах, время как граммати-

ческая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление логических 

связей при изучении грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понима-

ние и употребление логико-грамматических конструкций (формулирование правил грам-

матики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение 

признаков различных времен года, действий человека в различные времена года, табели 

погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, 

растений и т. п.); установление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года 

и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая па-

мять; символизация понятий. 



 

 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, 

справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропор-

ции); соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо 

учитывать сложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивацион-

но-целевой, операциональный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к вы-

полнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реальных ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР пре-

одолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить само-

контролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление дове-

сти работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формирова-

нию операционального компонента математической деятельности обучающихся: разви-

тию процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных 

операций, приводящих к овладению понятием о структуре числа и математическими дей-

ствиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в сле-

дующих направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение поль-

зоваться операциями счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует 

развитию умения решать математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математиче-

ские задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-

образное, вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных дей-

ствий осуществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования ум-

ственных действий (по П. Я. Гальперину): выполнение математического действия на ос-

нове предметных действий с конкретными предметами (этап материализации действия) 

сначала с помощью учителя, затем самостоятельно; выполнение математического дей-

ствия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использования практических дей-

ствий с конкретными предметами; выполнение математических действий только в рече-

вом плане; выполнение математических действий в умственном плане, во внутренней ре-

чи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во внут-

реннем плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необхо-

димо осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, 

что способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР явля-

ется понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную 

вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида матема-

тической деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», по-

степенного обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие содержания 

условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графиче-

ских схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без использования зри-

тельной опоры. Важное значение при обучении решению задач приобретает использова-

ние приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения 

определенного типа задач. 



 

 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение 

слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание 

уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и раз-

вернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание 

ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, 

ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математи-

ческой деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозна-

чения на всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнения 

счетных операций на основе практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I до-

полнительном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР 

при дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формиро-

вание сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием чис-

ла, структурой числа, счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение 

предметов по различным признакам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (оди-

наковый-неодинаковый, равный-неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-

средний-маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-средний-

короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний-тонкий), ши-

рине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-легкий, тяже-

лее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные 

(яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоуголь-

ные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение отно-

сительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство 

с простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник, пятиугольник, обведение контурных изображений геометрических фигур, рисование, 

закрашивание, дорисовывание незаконченных геометрических фигур, нахождение анало-

гичных из серии предложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной па-

мяти (запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометри-

ческих фигур, букв, цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, 

дифференциация правых и левых частей тела, формирование ориентировки в окружаю-

щем пространстве, пространственной ориентировки на листе бумаги, закрепление рече-

вых обозначений пространственных отношений (справа-слева, выше-ниже, вверху-внизу, 

над-под); временных представлений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, 

день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом 

и т.д.); зрительного анализа и синтеза; логических операций (классификация (классифи-

кация предметов на основе родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и 

т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным принципам, ранжирование поло-

сок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, высоте с использовани-

ем сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предметов/изображений, отлича-

ющихся количеством, пространственным расположением элементов, установление равен-

ства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный при-

знак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, 

цвета и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, 

больше, меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и об-

ратным счетом до 10 вI дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь выполнять счет-

ные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительном классе, 20 



 

 

в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины. 

У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять по-

следовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данно-

го ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать 

арифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, 

оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и 

владея приемами проверки устных и письменных вычислений. Обучающимися должна 

быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке матема-

тики в I (I дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировоч-

ные упражнения в устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. 

Обучающихся знакомят с различными приемами устных вычислений и создают у них 

установку на запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения 

(деления). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе ты-

сяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, 

знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса преду-

смотрено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 

000 000, решение арифметических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним 

неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты математических 

действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и 

обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, 

определяют предыдущие и последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и 

углубление, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, 

разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: 

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминоло-

гии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических дей-

ствий у обучающихся формируются и автоматизируются вычислительные навыки, кото-

рые в соответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифметиче-

ское действие систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифметиче-

ских задач. Содержание программы по математике предполагает постепенное овладение 

таблицами сложения и вычитания, умножения и деления, доведение этих знаний до авто-

матизма. По мере овладения арифметическими действиями обучающиеся овладевают ма-

тематической терминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных вы-

числениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который 

изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овла-

девают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с 

различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и 

др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические 

упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, 

транспортира и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятель-

ности по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, 

массы, времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения 

решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время по ча-



 

 

сам, в том числе до минуты; соотносить время с режимом дня; уметь ориентироваться в 

наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их размена; ориентировать-

ся в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь использовать знание различ-

ных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе самообслужива-

ния, в быту и т.д.). 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величи-

ны», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оцен-

ка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. (скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением буквенных выраже-

ний. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 



 

 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с данными 
Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение 

величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выра-

жений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 

- овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочи-

вать объекты по различным математическим основаниям; 

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравне-

ния, классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, нагляд-

ного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и вы-

полнения алгоритмов; 

- сформированность элементов системного мышления и приобретение основ ин-

формационной грамотности; 

- овладение математической терминологией; 

- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием матема-

тических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, обосновы-

вать этапы решения учебной задачи; 

- умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 

пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на во-

прос задачи; 

- сформированность общих приемов решения задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стра-

тегии в игре; 

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры; 

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

анализировать и интерпретировать представленные в них данные; 

- умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

- умение использовать приобретенные математические знания для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и про-

странственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материа-

лами на электронных носителях; 



 

 

- умение работать с простыми информационными объектами (текст, таблица, схе-

ма, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

- умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

- соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 

 

5. Окружающий мир 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире; 

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и не-

живой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаи-

модействии с миром живой и неживой природы; 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессио-

нальных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятель-

ный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодей-

ствия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продук-

тивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления заду-

мываться о будущем; 

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием при-

роды; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности чело-

века и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основы-

ваясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- развитие речи обучающихся; 

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа кон-

кретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосер-

дия, стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, форми-

рование представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности 

человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выражен-

ном интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, обще-



 

 

ствоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает ос-

нову осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, разви-

тие понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при 

анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие рече-

вых/языковых средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружа-

ющими; совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, 

временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, общество-

ведческую, историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков уст-

ной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях. 

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, вы-

ражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять эстети-

ческую оценку явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в 

своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, че-

ловеку, обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при 

проведении практических/лабораторных работ, опытов. 

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц по-

лученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосер-

дия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопро-

сы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости 

охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое 

участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход 

за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 

процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями при-

роды и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явления-

ми природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять 

связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозна-

чением, формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описани-

ях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ве-

дения календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного 

края, в связи с чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей клима-

та, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные из-

менения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной 

логической последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: измене-

ния, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, 



 

 

изменения в жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепле-

ние здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только обращать внимание на се-

зонные изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе 

изменениями неживой природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою 

очередь, обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение ос-

новными способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахожде-

нию направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой обла-

сти (края, республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, 

водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятель-

ность людей, использование природных богатств. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здо-

ровья». Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях 

создает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разде-

лы: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Человек и природа 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твер-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 – 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 



 

 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2 – 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 



 

 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого коль-

ца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



 

 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гиги-

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укреп-

ления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждо-

го человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир»: 

- сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося 

как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и ре-

чевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собесед-

ника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общеприня-

тыми нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и не-

живой природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой приро-

ды, между деятельностью человека и изменениями в природе; 

- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элемен-

тарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

- знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов; 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощу-

щений и обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности. 

 



 

 

6.Основы религиозных культур и светской этики  
Россия — наша Родина.  

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их ро-

ли в культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.   

 

7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России).  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбо-

ру). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональ-

ные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства.      

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягива-

ние формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного обра-

за (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека.       

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.  



 

 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразитель-

ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мороз-

ные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в  

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элемен-

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-

раженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-



 

 

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформ-

ление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: ком-

позицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей пред-

метов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бума-

гопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настрое-

ния в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штри-

ха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных ма-

териалов.          

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

8.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека.     

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).   

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст).  



 

 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-

ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,  

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, ду-

ховой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-

гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы-

кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

9.Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2— 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративно-

го искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебни-

ка и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудниче-

ства, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия.  



 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint.  

 

10.Физическая культура. 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспече-

ние дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, осо-

бенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 



 

 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР 

являются: 

 формирование начальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

 укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоско-

стопия, выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным усло-

виям внешней среды; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 овладение школой движения; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движным играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления 

здоровья; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклас-

сникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов 

и свойств личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержа-

нием учебного предмета «Окружающий мир», обеспечивая закрепление знаний о необхо-

димости сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установ-

ку на здоровый образ жизни; с коррекционным курсом «Логопедическая ритмика», спо-

собствуя выработке координированных, точных и полных по объему движений, синхро-

низированных с темпом и ритмом музыки. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, осво-

ению основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой 

по физической культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития 

всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий 

тонус жизнедеятельности. 

Двигательная активность, осуществляющаяся в процессе физического воспитания, 

является необходимым условием нормального развития центральной нервной системы 

обучающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся необходимые 

сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает 

и закрепляет гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность 

физкультурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к системати-

ческим занятиям физической культурой. 

Реализуется вся система физического воспитания - уроки физической культуры, 

физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до 

уроков, упражнения и игры на переменах) и во внеурочное время. Ведущее место в систе-

ме физического воспитания занимает урок. Эффективность обучения двигательным дей-

ствиям зависит от методики проведения урока, от того, как в процессе обучения активизи-

руется познавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к 

усвоению двигательных действий. 



 

 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся 

упражнением основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 
Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надле-

жащее внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнять мелкие движения 

пальцами рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстро перестраивать движения 

в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с ТНР обес-

печивают повышение работоспособности головного мозга, способствуют успешности 

овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются 

следующие разделы:  

 «Знания о физической культуре»,  

 «Способы физкультурной деятельности»,  

 «Физическое совершенствование». 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пере-

движения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие, развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Овладение правильной техникой выполнения физических упражнений, рациональная тех-

ника их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффек-

тивно осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные дей-

ствия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздоро-

вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических ка-

честв. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж-

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие ко-

манды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 



 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке, акробатические упражнения, висы, танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого ша-

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение задан-

ной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, ту-

ловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; упражне-

ния на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-

ки и ноги, упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки, 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 



 

 

групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую ска-

мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 
Вариант 5.1 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной де-

ятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опре-

деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

Вариант 5.2 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной де-

ятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обя-

зательными коррекционными курсами: "Произношение", "Логопедическая ритмика", 

"Развитие речи". 

 

Коррекционный курс «Произношение» 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

o развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыха-

ния, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

o обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков рус-

ского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикулятор-



 

 

ной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием опера-

ций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

o коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

o формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, ин-

тонации, логического ударения); 

o профилактика нарушений чтения и письма.  

Задачи реализации коррекционного курса "Произношение" конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

o произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

o языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

o сложной слоговой структуры слова; 

o фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фо-

нем).  

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

o формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонема-

ми русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

o освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

o формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предло-

жений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закры-

тых, со стечением согласных ( со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, 

так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки проводятся в I и 

II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, харак-

тера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфо-

графии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осу-

ществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситу-

ациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные 

связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произно-

шения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетическо-

го дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фо-

нематического, лексического, грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I и II классах необходимо формировать те психофизио-

ло-гические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный 

для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное 

речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематиче-

ское восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся задачи 

развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфо-

графий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические 

формы по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменя-

ющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые 

морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, 

приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 



 

 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмот-

рены следующие направления работы: 
- развитие ручной и артикуляторной моторики; - развитие дыхания и голосообразова-

ния; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; - дифференциа-

ция акустически и артикуляторно сходных звуков; - формирование всех уровней языково-

го анализа и синтеза; - коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, инто-

нации, логического и словесно-фразового ударения). 
Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы:  

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Ре-

зультаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирова-

ние психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 

этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, го-

лосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], 

[ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном за-

нятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их 

различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематическо-

го анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуаль-

ных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на уроках, так и на 

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последова-

тельностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью,также 

характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объе-

мом нарушенных звуков.  

Общая последовательность работы над нарушенными в произношении звуками 

может быть представлена следующим образом: [c], [c
’
], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], 

дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-

[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], 

[ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Авто-

матизация щелевых звуков начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и 

аффрикат – закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога 

(со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звуко-слоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звуко-слоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова 

проводится в следующей последовательности: 

  двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (вата, лапа, юный и т.д.); 

 двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(весы, дыра, лупа т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге 



 

 

(ягода, курица, радуга и т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором сло-

ге 

(канава, минута, панама и т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (ве-

ник, лошадь, тополь и т.д.); 

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (пе-

тух, каток, копать и т.д.); 

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на 

втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (ба-

бочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге (закра-

сить, ботинки, здоровый и т.д.); 

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глу-

бина, колбаса, посмотреть и т.д.); 

 односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и 

в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

 четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со сте-

чением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.), на 

втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге (ежевика, ока-

заться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и раз-

вития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению гра-

моте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере 

возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и 

уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом 

знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяет-

ся и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции наруше-

ний лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответ-

ствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 
К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены наруше-

ния звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структу-

ры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокра-

щаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формиро-

вании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, ди-

зартрии) работа продолжается в III и IV классах. 



 

 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения опреде-

ляется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I 

класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется за-

крепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 

содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий харак-

тер и подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский 

язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудно-

сти автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может 

быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Произно-

шение» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обу-

чающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содер-

жания коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произ-

носительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимо-

действии между звучанием, лексическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов раз-

личной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, 

умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установ-

кой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

 
Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Лого-

педическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в раз-

витии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопеди-

ческой ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений 

речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы дви-

гательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движе-

ний, музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

 развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 

сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации дви-

жений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального 

для речи типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспита-

нием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений го-

лосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 



 

 

умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фо-

нематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, 

структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса парал-

лельно с формированием правильного произношения звуков; координированную работу 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообраз-

ными просодическими средствами. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решают-

ся следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; - развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать си-

стему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в со-

ответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведе-

ния); 

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

1. Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов  

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуко-высотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и вос-

произведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 

функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимо-

действия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); со-

здание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения ак-

центно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различ-

ных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально ме-

таллофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие иг-

рушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формиро-

вания фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объе-

ма, переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 

слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной мо-

дальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 

качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в па-

мяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигатель-

ную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать опреде-

лённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. 

Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 

управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц 

стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 
Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех пара-

метров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; фор-

мирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и ми-

мических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно организован-

ных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения 

выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 



 

 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте 

как ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные удар-

ные моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и пере-

ходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое дви-

жение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных дви-

жений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми 

предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотне-

сения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство му-

зыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 

ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 

длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцен-

тированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу музыкаль-

ного метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Вос-

приятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, ма-

ракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмаха-

ми рук и т.п.). 

 

2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии 

с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятель-

ности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирова-

ния четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыха-

ния (смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого 

выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носо-

вого и ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению пра-

вильного резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного 

дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туло-

вища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыха-

ния с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие 

снятию голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе 

(гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности (характеризу-

ющей динамический компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень 

напряжения различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произно-

симых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиоло-

гические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стиму-

ляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается 

танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических прие-

мов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизно-

шения определяется с учетом механизма речевой патологии. 



 

 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприя-

тие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппози-

ционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладе-

ние слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритми-

ческую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального 

и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музы-

кой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопка-

ми, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражне-

ния, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организа-

цию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 

Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласу-

ются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию зву-

ков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелоди-

ка, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе вос-

питанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, 

звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность 

точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 

высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического зна-

чения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повество-

вание завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным сло-

вом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) вырази-

тельными движениями в соответствии с характером музыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопеди-

ческая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, ме-

ханизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого де-

фекта обучающегося с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

o сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

o сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведе-

ния; 

o сформированность умения различать звучания различных по высоте источни-

ков звуков; 

o сформированность умений концентрировать, переключать и распределять вни-

мание между сигналами различной модальности; 

o увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной 

памяти; 

o сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произ-

вольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

o сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движе-

ний, их статической и динамической координации, пространственно-временной организа-

ции двигательного акта; 

o сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в дви-

жении; 

o сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 



 

 

o умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользовать-

ся разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 

время пения; 

o совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 
Коррекционный курс «Развитие речи» 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами обла-

сти «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах.  

На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализиро-

вать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется ра-

бота по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточ-

нение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями грам-

матического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение 

обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование язы-

ковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 

учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематиче-

ское совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обуча-

ющихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окру-

жающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

 практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направ-

ленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве 

необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятель-

ность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации со-

держания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 

работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингви-

стической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе си-

стематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением 

изучаемого грамматического материала. 



 

 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный от-

вет задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 

труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. В то же время разви-

тие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что обусловливает его слож-

ную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматиче-

ский – по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых 

стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при 

решении коммуникативных задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов:  

- «Работа над словом»,  

- «Работа над предложением»,  

- «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учи-

тель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над 

связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словооб-

разования; 

 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических катего-

рий в самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, 

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по слово-

образовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями 

различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой 

подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений 

выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и выделения 

общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки. Выделя-

ется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, союзы, 

междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть структурой различного 

типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в 

непосредственное общение, формируют умения творчески использовать их в различных 

видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной дея-

тельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения 

между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 



 

 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщаю-

щих слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функцио-

нальное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или проти-

воположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи анто-

нимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определен-

ную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междо-

метия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с раз-

личными способами словообразования. У обучающихся формируется способность выде-

лять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 

рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 

образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и раз-

личных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, со-

поставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение 

слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 

многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суф-

фиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суф-

фиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи 

суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образо-

ванные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необ-

ходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно вклю-

чали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, за-

крепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнени-

ям. Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Тео-

ретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соот-

ветствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 

со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологиче-

ской структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамма-

тическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, 

закрепляются связи грамматического значения слова с формальными признаками. Закреп-

ляются наиболее продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 

осваиваются менее продуктивные формы словоизменения словообразовательных моделей; 

уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и словообразова-

тельных моделей. 



 

 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизмене-

ния: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделен-

ного значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой ана-

лиз флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значе-

ния, употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, ме-

стонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм един-

ственного и множественного числа существительных (на материале слов с удар-

ным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими 

изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без чередо-

вания звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род суще-

ствительных по флексии. 
Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: суще-

ствительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффик-

сов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередова-

ния); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и зву-

чания словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звуча-

нию (производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и 

выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются 

модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих 

аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных 

слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершен-

ствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различ-

ных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструк-

ций предложения. В процессе формирования и закрепления навыка построения словосо-

четаний или предложений одновременно уточняются морфологические особенности вхо-

дящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практиче-

ском плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксиче-

ском уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгорит-

мизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать ум-

ственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью.  

Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 



 

 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказы-

вания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языко-

вые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диало-

гическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сооб-

щение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида ре-

чевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в 

смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, со-

здание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними 

опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализиро-

вать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную 

картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование 

умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и 

располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя 

смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальней-

шем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сю-

жетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и 

т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует 

ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению эле-

ментов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением 

сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составле-

нию смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем 

картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать по-

следовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в даль-

нейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по за-

данной теме. 

 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим преду-

смотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных 

картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по 

серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной бе-

седой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рас-

сказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры, реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 



 

 

В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают не-

большие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по кар-

тинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, ос-

новная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над из-

ложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и вы-

разительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными из-

ложениями и сочинениями. 
Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что по-

могает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира яв-

ляется основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе 

основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе цен-

тральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III 

классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее 

поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаи-

модействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и 

природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, пат-

риотические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение темати-

ческого поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета «Окру-

жающий мир» и максимально способствует социализации обучающихся, их когнитивному 

и коммуникативно-речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», 

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето». 

- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 

- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

- IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоро-

вья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», 

«Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государ-

ство», «Как мы понимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содер-

жания коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого эти-

кета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использо-

вать для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 



 

 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их ха-

рактерные особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстра-

ции, художественные произведения, личный опыт и др. 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает реализа-

цию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в 

начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и раз-

вития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, ин-

теллектуального и эмоционального отдыха детей. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

 

Курс «Азбука безопасности» предназначен для начального формирования у млад-

ших школьников с ТНР сознательного отношения к вопросам личной безопасности и без-

опасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и оце-

нивать опасные ситуации, определять способы зашиты от них. 

Данная программа опирается на минимальный запас знаний правил дорожного 

движения и умений их выполнять, полученных в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и семье. Они построены по нарастающей степени сложности и разбиты на три блока, 

которые дополняют друг друга: 

 Школа Светофоркина 

 Тропой огня 

 Спасик и его команда 

Данная программа направлена на решение задачи не только обучения детей право-

послушному и безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их воспи-

тания; дано системное изложение материала, адресованного одновременно как учащимся, 



 

 

так и их родителям. В основе программы лежат педагогические закономерности, иннова-

ционные и традиционные принципы, формы и методы обучения и воспитания; изложены 

организация и содержание работы с родителями. 

Цели программы: 

 обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья; 

 обеспечение личной безопасности младшего школьника; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей. 

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач: 

 предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов;        

 освоение знаний о здоровом образе жизни и безопасности жизнедеятельно-

сти; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполне-

ния правил дорожного движения, пожарной и личной безопасности; 

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах и в быту; 

 применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, ин-

новационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на ули-

цах и во дворах; 

 воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 

уважительного отношения к законам безопасности, осознания объективной целесообраз-

ности действующих правил и требований сосуществования в социуме; 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентации; 

 привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи; 

 поддержка у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности 

детей. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Модуль 1. Школа Светофоркина 

В результате проведения занятий по основам безопасности дорожного движения 

младшие школьники должны знать: 

 правила перехода проезжей части дороги;  

 опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне;  

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;  

 типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным случаям 

и авариям;  

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями 

и освещением;  

 места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, скейтбордах, санках и т. п.;  

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 

для водителей.  

Учащиеся начальной школы должны уметь: 

 переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам;  

 переходить проезжую часть дороги с односторонним движением вне зоны 

видимости пешеходных переходов и светофоров;  

 переходить проезжую часть с двусторонним движением транспорта перехо-

дить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;  



 

 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при групповом 

движении, при езде на велосипеде и роликовых коньках;  

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях;  

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий 

и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной 

к ней;  

 не создавать помех движению транспорта;  

 правильно вести себя на посадочных площадках, при посадке 

на маршрутный транспорт и высадке из него.  

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать 

и развивать у младших школьников: 

 устойчивые привычки осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать 

движение транспорта, находясь на улице;  

 переходить дорогу только по пешеходным переходам, осматриваясь 

по сторонам отработанными на занятиях поворотами головы;  

 переходить проезжую часть только прямо, а не наискосок, не перебегать до-

рогу, обращать внимание на возможные опасности, не оглядываться на оклик знакомых, 

не выбегать на дорогу за мячом, собакой и т. д.;  

 кататься на велосипеде, роликах, коньках, санках во дворах и в специально 

отведенных для этих мест;  

 сидеть в легковом автомобиле в детском удерживающем кресле, пристегну-

тым ремнем безопасности.  

Модуль 2. Тропой огня 

К завершению периода начального обучения учащийся должен знать: 

 существование явления "пожар", его опасность и последствия; 

 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явле-

ний; 

 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с 

ними; 

 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не 

жечь спички и т. п.). 

Учащийся должен уметь: 

 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, 

адрес проживания; 

 спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших; 

 тушить костер, выключать электроприборы. 

Модуль 3. Спасик и его команда 

К завершению периода начального обучения учащийся должен знать: 

 распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

 причины возникновения экстремальных ситуаций; 

 определить способы защиты от них; 

 как функционируют органы охраны общественного порядка и борьбы с пре-

ступностью, пожарной охраны и скорой мед.помощи. 

Учащийся должен уметь: 

 приобретать первоначальные навыки в ликвидации последствий экстре-

мальных ситуаций; 

 оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

 вызвать службы экстренного реагирования; 

 уметь эвакуироваться из зоны ЧС. 

Качество усвоения учащимися полученных знаний проверяется методом контроль-

ного опроса. 



 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы - школе» 

 

Программа курса «Шахматы  - школе» предназначена для обучающихся 1-4-х клас-

сов начальной школы и составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редак-

цией И.Г.Сухина, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и 

обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для учителя, (авт. И.Г.Сухин).  

Программа «Шахматный - школе» позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования – воспита-

ние и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информацион-

ного общества. Стержневым моментом организации занятий становится деятельность са-

мих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических 

сказок и т. д.  

Цель программы:  
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, фор-

мирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы.  

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (аб-

страктнологического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции);  

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а 

не пассивное созерцание со стороны;  

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения про-

граммного материала.  

Основой организации работы с детьми в данной программе является система ди-

дактических принципов: 

 принцип психологической комфортности -создание образовательной сре-

ды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса;  

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  

 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности -у детей формируется умение осуществлять соб-

ственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности.  

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об осно-

вах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуаль-

ного и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устой-

чивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план 

действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость 



 

 

в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за 

них.  

Содержание теоретического раздела программы 
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специ-

ально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций.   

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает пер-

вые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной иг-

ры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым мо-

ментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за пере-

движением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выяс-

няют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.   

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахмат-

ной игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомятся с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов.  

Третий – четвертый год обучения предполагают обучению решения шахматных 

задач. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоя-

тельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, крос-

сворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только ин-

формацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и огра-

ничениях. Кроме этого, учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: 

«Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др. занимательные рассказы из истории 

шахмат, тесты для проверки полученных знаний.  

Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, раз-

витие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельно-

сти.  

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной 

игре.  

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игро-

вые упражнения, соревнования).  

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шах-

матную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и 

умение применять их на практике.  

Формы контроля 
Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контро-

лировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это 

дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, 

с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

 

 

 



 

 

Программа курса внеурочной деятельности «English for life» 

 

Основными целями обучения английскому языку являются практическая 

(формирование коммуникативной компетенции), образовательная и воспитательная. 

Образовательные и воспитательные цели достигаются постепенно и одновременно 

происходит развитие коммуникативной культуры учащихся, что включает в себя форми-

рование и развитие языковой, речевой и социокультурной компетенции, а также обучение 

нормам межкультурного общения на иностранном языке и культуры устной и письменной 

речи. 

В процессе обучения английскому языку учащиеся овладевают умением постоянно 

совершенствовать получаемые языковые знания, вырабатывают навыки пользования 

справочной литературой на английском языке (толковыми и другими словарями, справоч-

никами, энциклопедиями). 

Формированию умений говорения, чтения, аудирования, письменной речи уделяет-

ся разное внимание в зависимости от этапа обучения. При этом сохраняется комплексный 

подход к формированию у учащихся коммуникативных умений, а обучение речевой дея-

тельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий активи-

зировать общие и специфические речевые навыки, и умения.  

Организация учебного процесса призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма. 

Эти задачи осуществляются, главным образом, отбором учебных материалов соответ-

ствующего содержания и целенаправленной работой по этим материалам. 

Особенности организации учебного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35-45 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит развитие форм самопознания, самоконтроля, самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащегося, исчезает боязнь 

ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к занятиям как к 

средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и 

доступные для понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы 

и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

На каждом занятии отводится время на самостоятельное решение поисковых задач 

с последующим коллективным обсуждением, что формирует умение самостоятельно 

действовать, принимать решения, а также навыки самооценки и коррекции допущенных 

ошибок.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

В говорении выпускник научится:  

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сооб-



 

 

щения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном обще-

нии, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмов-

ки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударени-

ем; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспростра-

нённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопро-

сительные, побудительные, восклицательные); 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в ре-

чи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонаци-

онных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопроси-

тельное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды до-



 

 

гадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степени, количественные и порядковые числительные; личные, при-

тяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, мо-

дальные глаголы can, could, may, must, have to, видовременные формы Pre-

sent/Past/FutureSimple,конструкциюtobegoingto для выражения будущих действий, наре-

чия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных отношений; предлоги времени (at, on, in) 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артик-

ли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и не-

определённые (some, any) местоимения;howmuch/ howmany; сравнительная и превосход-

ная формы прилагательного. 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на во-

просы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить собы-

тия в тексте с личным опытом. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «БОС-здоровье» 

 

Оздоровление детей, освоение и формирование положительного социального опы-

та, ценностных ориентаций детей на здоровый образ жизни особенно актуальны для се-

верных территорий, поэтому в школе, активно реализуется программа «БОС-здоровье». 

Цель программы – сохранение и укрепление психосоматического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения в образовательный процесс 

метода биологической обратной связи. 

Задачи программы: 

 оказывать общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на организм 

ребенка для нормализации его внутреннего физиологического состояния; 

 использовать способности ребенка к произвольной регуляции дыхания пу-

тем проведения оздоровительных дыхательных упражнений; 

 регулировать гармоничность работы сердечнососудистой и дыхательной си-

стемы для выработки правильного дыхания; 



 

 

 сформировать стойкий навык диафрагмально-релаксационного дыхания ти-

па с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС); 

 использовать показатель здоровья для диагностики состояния системы ды-

хания, вегетативной регуляции, а также для формирования банка данных при осуществле-

нии мониторинга воспитанников; 

 воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение к собственному 

физическому и духовному здоровью, расширяя на этой основе адаптивные возможности 

организма (повышение его сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним 

воздействиям); 

 повысить уровень компетентности педагогов и родителей в области исполь-

зования здоровьесберегающей технологии «БОС-Здоровье». 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение и/или стабилизация дыхательной аритмией сердца  при сниже-

нии средней ЧСС и ЧСС на выдохе; 

 снижение сезонной заболеваемости ОРВИ; 

 улучшение психоэмоционального состояния ребенка (повышение уверенно-

сти в себе, снижение реактивной и личностной тревожности, нормализация сна; 

 улучшение речи. 

Содержание программы 

1. Что такое воздух. Зачем мы дышим? Как дышит человек?  

 Знакомство ребенка с дыханием, как основой жизни живых существ. 

 Знакомство ребенка с дыхательной системой человека и процессом газооб-

мена: вдох – кислород, выдох - углекислый газ. 

2. Что такое сердце. Сердце и легкие- друзья. Дыхание животом 

 Показать взаимосвязь работы дыхательной и сердечно –сосудистой систем 

человека.  

 Обучение технике дыхания животом. 

 Сформировать понятие физиологической функции сердца, как живого насо-

са. 

 Показать связь частоты дыхания и величины пульса. 

 Знакомство с диафрагмальным типом дыхания. 

 Обучение технике расслабления. 

3. Знакомство с прибором ПБС (Побосик). 

 Знакомство тренажером биологической обратной связи (БОС). 

 Формирование понятий «измерение», «прибор». 

 Объяснить назначение прибора БОС (ПОБОСИК) и его датчиков. 

 Проведение ознакомительного занятия на тренажере БОС. 

4. Паспорт Здоровья. Кто сколько живет? Полезное питание. Двигательная ак-

тивность. Закаливание, режим дня. 

 Сформировать понятие «паспорт здоровья». 

 Объяснить назначение Паспорта здоровья (как соотносится самочувствие и 

оценка в паспорте). 

 Объяснить по каким критериям выставляется оценка за урок «БОС-

Здоровье». 

 Объяснить каким образом по оценке за урок «БОС-Здоровье» можно опре-

делить в каком состоянии находится человек (напряжение, стресс, предболезнь, болезнь). 

 Объяснить, что после курса занятий навык правильного дыхания сохраняет-

ся навсегда и что им ребенок может пользоваться в любых сложных ситуациях. 

5. Да здравствует хорошее настроение. Коварный стресс. Давайте жить друж-

но. 



 

 

 Закрепить понятие стресса и его негативного воздействия на здоровье чело-

века. 

 Объяснить, почему человек, подверженный стрессу, может заболеть. 

 Объяснить, почему стресс и плохое настроение может привести к болезни. 

 Закрепить понимание физиологической особенности дыхания животом, как 

главной защиты от стресса и болезней. 

6. Умеем управлять собой 

 Показать связь навыка диафрагмально–релаксационного дыхания с умением 

управления эмоциональным состоянием и здоровьем человека. 

 Объяснить, что основа дружеских отношений — это умение слушать и слы-

шать друг друга. 

 Закрепить понимание того, что навык дыхания животом поможет ребенку в 

ситуациях, в которых необходимо быть спокойным и внимательным. 

7. Что мы узнали? 

 Систематизировать и закрепить знания, полученные во время теоретических 

и теоретическо- практических и тематических уроков. 

 Закрепление знаний детей о ЗОЖ. 

 Закрепление знаний о дыхательной системе организма человека. 

 Закрепление знаний о сердечно – сосудистой системе организма человека. 

 Закрепление навыка дыхания животом. 

Форма контроля: 

1-этап 

К концу учебного года освоение основными навыками самоконтроля выполнения 

заданий, предлагаемых педагогом. 

2-этап 

Включение полученных навыков в повседневную жизнь, повысить уровень здоро-

вья, по средствам развития диафрагмального-релаксационного дыхания. 

 
Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, с требованиями к результатам освоения ос-

новной образовательной программы (личностными, метапредметными), с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) . 

Данная программа курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страни-

цы» разработана на основе авторской программы Ефросининой Л.А. «В мире книг». 

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» способствует расширению чи-

тательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию инди-

видуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия по-

могут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспита-

ние. 

Цели и задачи курса 
Изучение курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые страницы» направ-

лено на достижение следующих целей: 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса 

к чтению книг; 



 

 

 расширение литературно-образовательного пространства обучающихся 

начальных классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных учебных умений. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения курса вне-

урочной деятельности необходимо решать следующие задачи: 

 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров раз-

нообразных по содержанию и тематике; 

 обогащать нравственно–эстетический опыт обучающихся; 

 формировать активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

 формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать интерес 

к творчеству писателей.  

На занятиях по курсу «В мире книг. Живые страницы» используются наглядный, 

словесный, практический, групповые, игровые и прочие формы и методы организации 

внеурочной деятельности. 

Содержание занятий: 

1 класс 

Вводное. Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Знакомство с библиотекой. Правила пользования библиотекой. 

Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой. Культура самостоя-

тельной работы с выбранной книгой. 

Газеты и журналы для детей. Книжная выставка «Вокруг света с журналом и газе-

той» 

Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным темам. 

Посещение ГБ №6. 

Старые добрые сказки.  Слушание и рассматривание сказки «Гуси-лебеди». Об-

суждение. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Народная мудрость. Книги-сборники малых жанров. Игра «Отгадай загадку» 

Выбор книги в библиотеке. Самостоятельная поисковая работа. 

Как читать книги. Детские писатели. 

(Барто А.Л., Чуковский К.И., Маршак С.Я., Сутеев В.) 

Викторина по пройденным материалам «По страницам любимых книг». Экскурсия 

в ЦДБ «Читай-город» 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Герои книг в кино. 

Книги о животных. Час читателя: самостоятельное чтение произведений о живот-

ных. «Мой маленький друг». Обсуждение. 

Как хорошо уметь читать. Литературная игра. 

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно-

библиографических знаний по всем пройденным темам. 

2 класс 

Экскурсия в библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Строение книги. Элементы книги. Правила работы с книгой. 

 Газеты и журналы для детей. 

Викторина "Что вы знаете о книге". Заключительный урок по пройденным тема.  

Старые добрые сказки.  

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Структура книги.  

Выбор книги в библиотеке. 

Как читать книги.  



 

 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники.  

Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как 

читать книги. 

Справочная литература. 

Каталог – компас в книжном мире.  

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно-

библиографических знаний по всем пройденным темам. 

Мир книг. Типы и виды книг. 

3 класс 

Экскурсия в библиотеку. 

Строение книги. Элементы книги. 

Газеты и журналы для детей. 

Викторина "Угадай книгу". Обсуждение прочитанных книг. 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Структура книги.  

Дети герои книг. 

Как читать книги.  

Твои первые энциклопедии, словари, справочники.  

Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как 

читать книги. 

Справочная литература. 

Каталог – компас в книжном мире.  

Библиотечная мозаика. Урок-игра. Заключительный урок по основам библиотечно-

библиографических знаний по всем пройденным темам. 

Мир книг. Типы и виды книг. 

Результаты освоения курса 

В результате освоении программы курса «В мире книг. Живые страницы» форми-

руются следующие результаты:  

Личностные: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общеприня-

тых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их по-

ступкам. 

Средством достижения результатов служат тексты литературных  

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги посто-

янно действующих героев), обеспечивающие развития эмоционально оценочное отноше-

ние к прочитанному. 

Метапредметные 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из ап-

парата книги; 



 

 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотеч-

ным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою эти-

ческую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.  

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 

 

Курс «Социокультурные истоки» является одним из базисных курсов на основе 

системного подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1 – 4-м классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и 

завершенности курса «Социокультурные истоки» в рамках начальной школы. 

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовно-

нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово, 

Образ и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная 

среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном). 

Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку 

социокультурной среды и основной деятельности в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира 

человека. 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как 

важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации.  

Таким образом, выстраивается система категорий и ценностей в начальной школе 

(1 – 4 классы). 

Курс «Социокультурные истоки» соответствует требованию ФГОС НОО 2009 года 

(далее – Стандарт), который призван играть важнейшую роль в воспитании высоконрав-

ственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, осознающих ответ-

ственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны.  

Введение курса «Социокультурные истоки» дает возможность обогатить, вывести 

на качественно новый уровень выработанные в предшествующий период в образовании 

подходы по достижению учащимися социальной компетентности в культурно-

исторической, социально-правовой, информационно-методологической, экологической и 

сфере культуры здоровья. Стандарт относит эти компетентности к ключевым, направлен-

ным на формирование основ самоопределения и социализации обучающегося. Социальная 

компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение человека, выступает 

конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с прио-

ритетом духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, эффек-

тивное общение на основе принципа диалогизма. Учебный курс сочетается с системой 

воспитания на социокультурной основе во внеучебной деятельности. Образовательный 



 

 

процесс основан на системно – деятельностном подходе, что соответствует основным 

идеям Стандарта. 

Содержательной целью курса «Социокультурные истоки» является инициирование 

процесса становления социокультурной компетентности учащихся, их творческого само-

развития, приобщение к неизменным социокультурным ценностям Российской цивилиза-

ции и истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности. 

Задачи курса «Социокультурные истоки»: 

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира 

человека и социума, в котором живет и развивается ребенок; 

 оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодей-

ствия с осваиваемыми социокультурными ценностями; 

 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социаль-

ному окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной 

культуре; 

 развитие мотивации к саморазвитию. 

Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный харак-

тер, что отвечает требованиям Стандарта начального общего образования. 

Существенной характеристикой программы курса является направленность на реа-

лизацию принципов природо-, социо- и культуросообразности образования.  

Планируемые результаты освоения курса 
В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реали-

зации ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся могут быть представлены через: 

 овладение предметной грамотностью через освоение системы социокуль-

турных и духовно – нравственных ценностей и категорий; 

 приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценно-

стям российской цивилизации; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие управленческих способностей; 

 наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного про-

странства, окружающего обучающегося; 

 развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

 создание условий для успешной адаптации обучающегося в образователь-

ном учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, образователь-

ных технологий и активных форм обучения. 

Формирование универсальных учебных действий.  

1.Личностные результаты. 

В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция обучающего-

ся, адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы, ориен-

тация на моральные нормы и их выполнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

2. мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

3. ориентации на понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей; 

4. основ гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и историю, осо-

знания своей этнической принадлежности; 

5. знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение; 

6. эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

7. установки на здоровый образ жизни; 



 

 

8. чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с народной ху-

дожественной культурой. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют такими типами учебных дей-

ствий, которые помогут им принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить в них коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем и одноклассниками ставить новые учебные и позна-

вательные задачи; 

-проявлять познавательную инициативность; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; 

-различать способ и результат действия; 

-выполнять учебные действия в материализованной, речевой, умственной форме. 

В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и анализиро-

вать сообщения, тексты, а также овладеют действием моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации для выполнения предложенных за-

даний с использованием ресурсов библиотек, и сети Интернет; 

- фиксировать информацию об окружающем мире, о себе, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-адекватно воспринимать и анализировать художественные и познавательные тек-

сы; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, обоб-

щать; 

-устанавливать аналогии. 

 В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать мне-

ние своего собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и ко-

операцию с учителем, сверстниками, родителями, воспринимать и передавать информа-

цию, уметь грамотно отображать основное содержание в сообщениях (текстах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-правильно использовать коммуникативные, речевые средства для решения комму-

никативных задач, строить монологические высказывания; 

-учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать свою позицию; 

-владеть диалогической формой речи; задавать вопросы;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Оценивать объём знаний и умений детей, полученных в результате обучения по 

данному курсу возможно как по внешним стандартам, так и по принципу его успешности, 

в сравнении с самим собой прежним.  

2. Метапредметные результаты. 

В результате освоения курса выпускники получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями о 

природе, истории России, осмыслить этические понятия. Обретут чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут понимать значимость в 

своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. Обу-

чающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, учителей, родителей). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-организовывать поиск необходимой информации, сведений, фактов, 

-определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, анализировать, срав-

нивать полученную информацию, сопоставлять и обобщать её; 



 

 

-пересказывать текст в разной форме, составлять письменные отзывы; 

-участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи; 

-осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных жанров, разли-

чать их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на них, работать с детской периоди-

кой; 

-различать государственные и духовные праздники 

-создавать иллюстрации, по содержанию прочитанного или услышанного; 

-распознавать особенности построения малых фольклорных форм; 

-узнавать государственную символику РФ и региона, достопримечательности род-

ного края и исторических мест России; 

-используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям, верованиям своих предков; 

-реализовывать свой творческий потенциал; 

-узнавать и эмоционально оценивать шедевры национального искусства; 

-передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных промыслов России и своего региона;  

-адекватно оценивать роль трудовой деятельности в жизни человека;  

-готовить при проведении учебных работ небольшие презентации, использовать 

инструменты ИКТ,  

Результат освоения обучающимися курса «Социокультурные истоки» и основ-

ной образовательной программы начального общего образования представлен в личност-

ных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»), которые 

представлены в Стандарте: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-

ной деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 

Содержание программы 

Программа курса «Социокультурные истоки» охватывает весь период начальной 

школы с 1 по 4 классы. Внутренняя целостность и завершенность курса обеспечивается 

преемственностью содержательных линий. 

1 класс 

Содержание первого класса, в основном, сосредоточено на понимание сути Исто-

ков. Система духовно – нравственных ценностей формируется на основе системообразу-

ющих категорий «Слово», «Образ», «Книга», которые дают представление о «Мире»: ми-

ре внешнем (социокультурная среда развития) и мире внутреннем (духовно – нравствен-

ном). Содержание курса первого класса представляет собой своеобразную Азбуку Исто-

ков. Тема «Мир», помогает школьникам увидеть свою малую родину как одухотворенный 

мир природы, мир своеобразной культуры, как мир людей ее созидающих. Тема «Слово» 

раскрывается посредством обращения к особо значимым словам. Каждый человек должен 

ценить сказанное Слово, или оно станет пустым, бессодержательным. Обращение к «Сло-

ву о родителях», «Святому слову» вводит ребенка в мир духовно-нравственного содержа-

ния слова, его ценностного наполнения. Тема «Образ» наполнена содержанием через об-



 

 

ращение к тем образам, которые способствуют духовному восхождению учащихся, зна-

комит их с Образами Истоков – «Первый образ», «Светлый образ» «Святой Образ», «Лю-

бимый образ». Тема «Книга» позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей культу-

ре Книга – «живое существо». Книга может любить и быть любима, наказывать и одухо-

творять. В заключение работы над темой дети знакомятся с тем как сделать первые шаги 

по выпуску своей первой авторской Книги. 

2 класс 

Во втором классе дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, свое-

го родного края и основной деятельности человека в ней. Все усилия направлены в основ-

ном на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной значимости проявлений 

внешней и внутренней активности, что отражает социально-правовую содержательную 

линию. Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает вводить младшего школьника 

в круг основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в кото-

рой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного социо-

культурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на отдельные 

автономные отрасли знания, основывается на единении восприятия, мышления, чувство-

вания и духовного переживания, что в наибольшей степени соответствует возрастным 

особенностям младшего возраста, опирается на них. 

Цель курса 

В 1 классе: 

 освоение первых социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга. 

 развитие системы духовно – нравственных ценностей жизни. 

 развитие целостного восприятия мира внешнего и мира внутреннего, спо-

собности слышать Слово, видеть Образ, создавать Книгу. 

Во 2 классе: 

 раннее, системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, к исто-

кам духовных ценностей и образа жизни. 

 приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление 

истоков мира посредством совместной деятельности ученика и семьи, направляемых учи-

телем. 

 развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, 

формирование ощущения своего родства с окружающим социокультурным и духовным 

пространством. 

1 класс 

Учебный курс ««Социокультурные истоки» для 1 класса позволяет младшему 

школьнику освоить понятие Истоки.  

 «Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 

1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть). 

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте 

программы «Истоки» для первого года обучения (содержательная часть). 

3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 

«Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого Георгия 

Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого Александра 

Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), 

великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича 

Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и образ 

праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в 

нашей культуре Книги – живое существо.   

Главными целями курса «Истоки» в 1 классе являются:  



 

 

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда 

развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, 

видеть Образ и создавать Книгу. 

Разделы содержания курса 

Таблица 14 

Основные поня-

тия 

Содержание 

Раздел: Мир 

Солнышко, мама 

и папа. 

Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. Родительская 

любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодар-

ность. 

Мир и лад. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие Уваже-

ние. Первая книга. Дети с любовью создают свою первую книгу. В 

первой книге запечатлена душа семьи. 

Истоки и школа. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

Истоки и радуга Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и 

родному слову, родителям и родному очагу. Радуга — образ Исто-

ков, соединяющий небо, землю и человека. 

Сказки Пушкина 

А.С. 

В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость побеж-

дают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гор-

дыню и зависть. 

Родной край Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня. 

Щит и герб Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоно-

сец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

Илья Муромец Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

Раздел: Слово 

Слово Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые 

дела и доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю 

любовь. Слово проверяется делом. 

Весна и слово Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год 

Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова. 

Золотое сердечко Пять талантов Золотого сердечка. Доброе Слово. Честное Слово. 

Слово о родителях. Труд и подвиг Святое Слово. 

Серебряное ко-

пытце 

Добро. Доброе Слово Доброе дело. 

 

Добрыня Ники-

тич 

Честное Слово. Родительское благословение. Подвиг. 

 

Слово о родите-

лях 

Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая лю-

бовь. Уважение. Почитание. 

Алеша Попович Святое Слово. Богатырская доблесть. Честь. 

 

Чаша жизни Жизнь. Любовь Добрые дела. 

Раздел: Образ 

Родник Род. Родник. Родное слово. Родная земля. Родина. Родник — начало 

жизни. Живая вода Святой источник. Святая вода. 

Образ Родины Родина Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 

Защитник Оте-

чества 

Святой благоверный князь Александр Невский — солнце земли 

Русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа. 

Образ праздника День Великой Победы. Покровительство святого Георгия Победо-



 

 

носца. Святая память. 

Раздел: Книга 

Книга Книга — живое существо. Добро и красота. В каждом человеке жи-

вет Творец. 

Книга книг Собирание библиотеки — добрая традиция нашего народа. Книга 

книг — Библия. Библия положила начало объединению книг в се-

мью – библиотеку. 

Живое слово кни-

ги 

Чтение — сердечный дар Живое слово Книги найдет отклик в душе 

читателя. 

Первая книга. 

Мир книги 

Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир книги. 

 

 

2 класс 

Учебный курс «Социокультурные истоки» для 2 класса начинает вводить младшего 

школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих российской 

цивилизации. В его рамках происходит  интегрирование получаемых в школе и семье 

знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый 

опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, 

нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении 

восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей степени 

соответствует особенностям младшего возраста, опирается на него. 

Главными целями курса во 2 классе являются:  

-раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

-посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его 

(мира) истоки; 

-развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и 

духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, 

ибо отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.   

 

Разделы содержания 

Таблица 15 

Основные 

понятия 

Содержание  

Раздел: Родной очаг 

Имя Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить 

своим именем? 

Семья Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родите-

лей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

Род Люди, происходящий от одного предка. Род — твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. 

Честь рода. 

Дом Территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жиз-

ни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

Деревня Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что уважают человека в де-

ревне? 

Город В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Плошали. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и 



 

 

талантом предков? Милосердие. 

Раздел: Родные просторы 

Нива и поле Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук человека. 

Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле 

проверяются сила и дух человека? Поле и воля. 

Лес  Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тай-

ны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жиз-

ни. 

Река  О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота ре-

ки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и свя-

тая. 

Море -океан Как море служит человеку? В чем красота моря? Море — конец 

света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

Путь -дорога Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Раздел: Труд земной 

Сев и жатва Народные приметы земледельцев Народная мудрость. Умей все делать во-

время.  Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

Братья 

меньшие 

Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как раз-

делили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники связаны 

с животными? 

Ткачихи-

рукодельни-

цы 

Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как ткачихи терпение 

воспитывают? 

Мастера-

плотники 

Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему предпочитали деревян-

ные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умей 

строить мир в душе. 

Кузнецы-

умельцы 

Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и ловкости. 

Как кузнец вещи преображает? 

Ярмарка Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка - 

народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Раздел: Труд души 

Слово  

 

Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии. 

Сказка  

  

Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

Песня  Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и поход-

ные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. 

Праздник  

 

Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные 

праздники года. 

Книга  

 

Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная муд-

рость. В чем состоит великая сила книги? 

Икона  Образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный 

угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

Храм  

 

Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм 

хранит труд многих людей. 

   

Учебно – методическое обеспечение 

1.И.А. Кузьмин, Л.В. Камкин. Программа учебного курса «Истоки» (1-4 классы) 

(Истоковедение. Т. 5. 2009, с. 13-32). 



 

 

2.Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука Истоков. Золотое сердечко. Учебное посо-

бие для 1 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки». 

2009). 

3.А.В. Камкин Истоки. Учебное пособие для 2 класса общеобразовательных учеб-

ных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

4.А.В. Камкин. Истоки. Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учеб-

ных заведений (Издательский дом «Истоки». 2010). 

5.А.В. Камкин Истоки Учебное пособие для 4 класса общеобразовательных учеб-

ных заведений (Издательский дом «Истоки». 

6.Давыдова ЕЮ. Азбука Истоков. Тетрадь по чтению для 1 класса общеобразова-

тельных учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

7. Давыдова ЕЮ. Азбука Истоков. Прописи для 1 класса общеобразовательных 

учебных заведений Части I и II (Издательский дом «Истоки», 2010). 

8. Бандяк О.A., Котельннкова Н. В. Истоки. Рабочая тетрадь для 2 класса общеобра-

зовательных учебных заведений Части I и II. Под общей редакцией И.А. Кузьмина (Изда-

тельский дом «Истоки». 2010). 

9. Котельннкова Н.В. Твардовская Н. Ю. Истоки Рабочая тетрадь для 3 класса об-

щеобразовательных учебных заведений Части I и II. Под общей редакцией И.А. Кузьмина 

(Издательский дом «Истоки», 2010). 

10. Ергина В.Д., Смирнова Т.Н. Истоки. Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразо-

вательных учебных заведений. Части 1 и 2. Под общей редакцией И.А. Кузьмина (Изда-

тельский дом «Истоки», 2010). 

11.Азбука Истоков «Золотое сердечко».Методический коммента-

рий.(Истоковедение. Том 5. Издание 4-е, дополненное, 2009, с. 35-56). 

 

 



 

 

 

 

 2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИ-

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» раз-

работана в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   

с учетом   опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образова-

ния, патриотического воспитания) 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в духе любви 

к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной орга-

низации, семьи и других институтов общества.  

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное пла-

нирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способ-

ствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного обще-

ства возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Че-

ловека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 

происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компо-

нентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, всех её духовных и физических сил и способностей; вести 

каждого ребенка к новому мироощущению,  основанному на признании общечеловече-

ских ценностей в качестве приоритетных в жизни.  

Главная задача школы: создание педагогических условий для духовно - нрав-

ственного воспитания школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе образова-

тельной деятельности. 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативно-

го и эстетического потенциалов личности младшего школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 



 

 

 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравствен-

ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасно-

сти личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника с тяжелыми нарушениями речи уважитель-

ного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с ТНР к культурным цен-

ностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые резуль-

таты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 



 

 

 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Феде-

рации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; элементарные представления о правах 

и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ-

ного общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города, в котором находится образовательное учрежде-

ние;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; любовь к образова-

тельному учреждению, народу, России; уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; элементарные представле-

ния о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил вежливого пове-

дения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чи-

стым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрица-

тельное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представле-

ния об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и об-

щества; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 



 

 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравствен-

ного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллекти-

ва);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание и выполне-

ние санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях; 

  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на челове-

ка; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к невыполне-

нию правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жиз-

ни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстети-

ческих идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведе-

ниям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям 

художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-

чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-

бода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 



 

 

 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в шко-

лах РФ, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направ-

лений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представле-

ние о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здо-

ровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое со-

знание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности   

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

            ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  



 

 

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-

сийских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, ко-

торыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отно-

шение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традици-

онными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного об-

разования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределе-

ния личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необхо-

димо решать на основе морального выбора. 

 

2.3.2. Основные направления программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания учащихся на ступени начального общего образования 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи начальной школы в перспективе достижения национального воспита-

тельного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин». 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданско-

го общества. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межна-

ционального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России; 



 

 

 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образо-

вательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, учреждения, семьи, своего города; 

 любовь к учреждению, своему городу, краю, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом г. Нижневартовска и ХМАО-Югры (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сю-

жетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения ос-

новных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щенных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, с правами гражданина (в процессе посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения наци-

онально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биография-

ми выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Таблица 16  

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма проведения 

1.  Тематические встречи с ветеранами ВОВ и тру-

жениками тыла, воинами запаса  

в течение 

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

2.  Экскурсии в историко-краеведческий музей  в течение 

года 

Экскурсии 

3.  Выпуск газет на героико-патриотическую и пра-

вовую темы 

в течение 

года 

Газета 

4.  «Дни воинской славы России» 

 

в течение 

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д.  

5.  Цикл классных часов по теме  

«Я – гражданин и патриот»  

в течение 

года 

Классный час 



 

 

 

«Овеянные славой флаг наш и герб», «Символы 

Родины»,  

«Москва – столица великой страны» и т.д.; 

Символы края, района. 

6.  Цикл классных часов о знаменательных событи-

ях истории России «Героические страницы исто-

рии моей страны»  

в течение 

года 

Классный час 

7.  Цикл классных часов о героях России «Ими гор-

дится наша страна»  

в течение 

года 

Классный час 

8.  День учителя 

«Золотое сердце учителя»  

«Моя любимая учительница»  

«Мой учитель лучше всех»,  

«Самая классная классная»  

октябрь Комплекс меропри-

ятий: 

праздничная про-

грамма 

конкурс рисунков 

конкурс творческих 

проектов 

9.  «Город, в котором я живу.  Мой любимый уго-

лок»  

октябрь Фотовыставка, ри-

сунки 

10.  Любимый город в наших рисунках  октябрь Конкурс рисунков 

11.  День школы: 

Посвящение в ученики 1-х классов «Мы теперь 

не просто дети – мы теперь ученики». 

 «День Рожденья только раз в году» 

 Акция «Подари школе книгу» 

октябрь Комплекс меропри-

ятий: 

ритуал посвящения 

концертная про-

грамма 

трудовая акция 

КТД 

12.  День народного единства ноябрь Фестиваль  

13.  День защитника Отечества  

«Они сражались за Родину», 

 «Мой папа дома»  

«Поклон тебе, солдат России»  

«Чтоб защитником стать» 

«Герои живут рядом» 

«О чём рассказала награда?»  

«Сильные, смелые, ловкие»  

февраль выставка рисунков 

фестиваль патрио-

тической песни 

встреча с военно-

служащими 

беседа 

творческий проект 

14.  «Аты–баты, шли солдаты»  май Смотр строя и песни 

15.  День космонавтики 

 «Россия в освоении космоса»  

«Человек поднялся в небо»  

«Через тернии к звёздам»  

апрель Классный час 

выставка рисунков 

праздник 

устный журнал 

16.  День Победы  

«День Победы – праздник всей страны»  

«Цвети мой город»»  

 «Память, которой не будет конца»  

Открытка ветерану 

«Мои родные защитники Родины»  

«Страницы великой Победы» 

май Конкурс детского 

рисунка на асфальте 

конкурс литератур-

ного творчества 

(стихи, сочинения и 

т.д.), конкурс рисун-

ков, поделок,  фото-

выставка, книжная 

выставка 

 

 

 



 

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища. 

 

Направление «Ученик и его нравственность». 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных ме-

стах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

 умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Виды деятельности и формы занятий 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путеше-

ствий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»); 



 

 

 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью тради-

ционных религиозных организаций  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса  

 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, вза-

имной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной дея-

тельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи   

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Таблица 17 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 

проведения 

1.  «Кодекс чести школьника», «Законы коллектива»  сентябрь Классный час 

беседы 

2.  Цикл классных часов по правовой грамотности «Наши 

права и обязанности»: 

«Российская Конституция – основной закон твоей 

жизни», «Ваши права, дети», «Имею право»  

в течение 

года 

Классный час 

беседы 

3.  Цикл классных часов по теме «Поговорим о воспитан-

ности»: 

«Волшебные слова», «О поступках плохих и хоро-

ших», «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» и 

т.д. 

в течение 

года 

классный час 

беседы 

4.  Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки 

милосердия и доброты»: «Если добрый ты», «Без дру-

зей меня чуть-чуть», «Чем сердиться, лучше поми-

риться», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 

года 

Классный час 

беседы 

5.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию уча-

щихся в духе толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все» 

или «Как жить в ладу с собой и миром» 

в течение 

года 

Классный час 

беседа,  про-

смотр презента-

ций 

6.  «Мы теперь непросто дети, мы теперь ученики»  сентябрь Экскурсия по 

школе 

7.  День пожилого человека  

«С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нет» и 

т.д.  

Октябрь 

 

 

Концертная  

программа 

 



 

 

 

8.  День матери  

«Мама – нет роднее слова!», «Человек, на котором 

держится дом» 

«Милой мамочки портрет», «Славим руки матери»  

ноябрь Концертная  

программа 

выставка рисун-

ков 

9.  День Конституции и День права 

Игры «Закон и ответственность» «Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и прокуратуры 

декабрь Комплекс  

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

10.  День семьи  

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники», «Фотографии из семейного 

альбома», «Забота о родителях – дело совести каждо-

го», «Мой дом – моя крепость» (о нравственных осно-

вах построения семьи) 

май Классный час с 

родителями 

конкурс проек-

тов 

 беседы 

11.  «Последний звонок»  май Линейка 

12.  Изучение уровня воспитанности учащихся, их нрав-

ственных приоритетов, развития классных коллекти-

вов  

в течение 

года 

Анкетирование, 

диагностика 

 

Предполагаемый результат: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных   проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 



 

 

 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными вида-

ми труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми  (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления учреждением возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-

ных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе учреждения и взаимодействующих с ней учреждений дополнитель-

ного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в учреждении и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биография-

ми выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

Таблица 18 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 

проведения 

1. Встречи с представителями разных профессий 

«Все работы хороши»  

в течение 

года 

Беседы, классные 

часы, просмотр ви-

деофильмов 

2. Ярмарка профессий «Город мастеров»  апрель-

май 

Творческий отчёт 

кружков, студий 

3. «Фантазии Осени»  октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

4. «Мастерская Деда Мороза»  декабрь Трудовая акция 

5. Книжкина больница «Библиотеке – нашу помощь»  в течение 

года 

Трудовая акция 

6. Оформление кабинета и здания школы к праздни-

кам и мероприятиям  

в течение 

года 

Трудовая акция 

7. Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и 

дедушек  

в течение 

года 

Трудовая акция 

8. «Волшебный мир руками детей»  в течение 

года 

Выставка детского 

творчества 

9. «Мир моих увлечений», «Кто во что горазд»  в течение 

года 

Презентация увле-

чений и хобби 



 

 

 

10. «Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная убор-

ка класса 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям  

 России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно-значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления   здоровья (в ходе уро-

ков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных ме-

роприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного об-

раза жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 



 

 

 

спортивных секциях   учреждения и внешкольных учреждений, при подготовке и прове-

дении подвижных игр, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,  

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесбе-

регающими   формами   досуговой деятельности в   процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых   программ в системе взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости  

 здоровья физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и соци-

альным педагогом школы, медицинскими работниками, родителями получение знаний о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, родите-

лями). 

Таблица 19 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма проведения 

1.  Цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек «Воспитание характера через искорене-

ние отрицательных привычек»  

в течение 

года 

Беседы, викторины, 

встречи 

2.  Цикл классных часов по здоровому образу жизни 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Уроки Мой-

додыра», «Откуда берутся грязнули?», «Ослепи-

тельная улыбка на всю жизнь», «Я расту, я разви-

ваюсь» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, викторины, 

встречи, экскурсии  

3.  Цикл классных часов по ПДД: 

«Мы и дорога», «Азбука безопасности», «Крас-

ный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

в течение 

года 

Беседы, викторины, 

встречи с сотрудни-

ками ГАИ 

4.  Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы» 

 «Мой режим дня», «ЗОЖ»  

в течение 

года 

Анкетирование 

5.  Работа по профилактике вредных привычек и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних 

в течение 

года 

Акции,  викторины, 

просветительская 

работа и т.д. 

6.  Дни Здоровья в течение 

года 

Соревнования, эста-

феты.  

Оформление стен-

дов, беседы 

7.  «Мама, папа, я – спортивная семья» в течение 

года 

Соревнования 

8.  Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - здоровая страна»  

Встречи с медработниками  

Выпуск тематического вестника и оформление 

информационного тематического стенда 

ноябрь Комплекс меропри-

ятий: 

конкурс рисунков и 

плакатов,  беседы. 

газета, стенд 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 



 

 

 

 элементарные   представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 

 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое  воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое со-

знание. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях, 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсии, прогулки); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в учреждении и на пришкольном участке, экологических акциях, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.),  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддерж-

ке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях),  

 участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства. 

 

Таблица 20 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма проведе-

ния 

1.  Цикл классных часов по экологическому воспита-

нию: «О братьях наших меньших», «Русские бе-

рёзки», «Цветы в былинах и мифах», «Мой до-

машний любимец», «Мы в ответе за тех, кого при-

ручили» и т.д. 

в течение 

года 

Викторины, бесе-

ды, игры и т.д. 

2.  Акция «Каждому участку земли экологическую 

заботу»  

май 

июнь 

Трудовая акция 

3.  День земли  

Акция «Зеленая планета» 

«Земля – наш дом» 

Акция «Чистый дом – чистый двор – чистый го-

род»  

апрель-май Субботник, эколо-

гический праздник, 

листовки, экологи-

ческая фотовы-

ставка,  



 

 

 

Акция «Цветик – семицветик»  

 «Знай и люби родную природу»  

Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»  

«Береги природу – наш дом»  

 

выращивание рас-

сады цветов, бла-

гоустройство тер-

ритории и т.д.,  

викторина, игра, 

конкурс экологи-

ческих проектов 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в учреждении, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс-

курсий  к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музе-

ях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-

ния вариативных дисциплин,   внеклассных мероприятий,  посещение конкурсов и фести-

валей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве учреждения и дома, городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных филь-

мов о природе, городских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Краси-

вые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обу-



 

 

 

чение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, со-

зидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного обра-

зования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посе-

щение объектов художественной культуры с последующим представлением в образова-

тельном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений учреждения и учебного каби-

нета. 

Таблица 21 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма 

 проведения 

1.  «Город, в котором ты живёшь»  в течение 

года 

Экскурсии, беседы, 

классные часы  

2.  «Фильм, фильм, фильм…»  

 

в течение 

года 

Просмотр к/ф и 

мультфильмов 

3.  Встречи с замечательными творческими людьми 

(поэты, писатели, художники) 

в течение 

года 

 

4.  Посещение библиотеки в течение 

года 

 

5.  Игра «Осенний калейдоскоп»  

Конкурс рисунков «Осенние зарисовки» Конкурс 

фотографий «Чудесная пора – очей очарованье»  

октябрь Комплекс меро-

приятий (игры, 

конкурсы, выстав-

ка рисунков и фо-

тографий) 

6.  «Милой мамочки портрет» октябрь Выставка рисунков 

  

7.  «Шедевры русской живописи»  декабрь Игра – викторина 

8.  Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»  январь Музыкальная игра 

9.  «Мои любимые книжки»  март Викторина 

 

Предполагаемый результат: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических  

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и само-

му себе; 



 

 

 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве учреждения и семьи. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 учебном (в рамках   изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом): «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Техно-

логия», «Физическая культура; 

 внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической по-

мощи с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи); 

 институциональном (жизнь в учреждении организована таким образом, чтобы в 

условиях школьного сообщества как демократического правового пространства востребо-

вались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная граж-

данская активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и посту-

пать в соответствии с ними); 

 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проек-

тов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

 

2.3.3. Совместная   деятельность учреждения, семьи   и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи 

1.    Взаимодействие учреждения и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия учреждения и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей (законных   представите-

лей) позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей (законных представи-

телей); 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического про-

свещения родителей (законных представителей) и совместного проведения досуга.  

Система работы учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основа на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности учрежде-

ния по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработ-

ке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 



 

 

 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях учащихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель –  

ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся с тяжелыми нарушениями речи, использование активных форм про-

светительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей (законных представителей) 

и учащихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление кон-

фликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в жизни 

школы, формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей (законных представителей) в воспитании де-

тей, положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 

Формы взаимодействия с семьёй: 

 родительские собрания; 

 круглые столы, мастер-классы; 

 практикумы; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 педагогические гостиные; 

 спортивно-досуговые мероприятия   с участием бабушек, дедушек, отцов и мате-

рей; 

 календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, День знаний, День учителя, празд-

ник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые;  

 консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины; 

 «Школа эффективного родителя»; 

 курсы для родителей; 

 клуб выходного дня «Мы вместе»; 

 творческие мастерские; 

 Дни открытых дверей. 

Таблица 22 

План реализации 

№ Мероприятия Сроки Форма  

проведения 

1.  Цикл классных часов на тему «Моя семья»  

«Откуда начинается мой род», «Военная летопись 

моей семьи», «История создания семьи моих ро-

дителей», «Моя семья в фотографиях и воспоми-

наниях», «Памятные даты моей семьи», «О тех, 

в течение 

года 

Беседы, виктори-

ны, игры, презен-

тации проектов и 

т.д. 



 

 

 

кого мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины 

нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О моих 

близких с любовью» и т.д. 

2.  Семейные праздники: «Истории любви моего до-

ма», «Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое 

слово – отец», «Долгая и близкая дорога к дому» и 

т.д. 

в течение 

года 

Совместные 

праздники с роди-

телями 

3.  «Папа, мама, я - спортивная семья в течение 

года 

Соревнования 

4.  Последний звонок и выпускной вечер в начальной 

школе  

май Праздничная про-

грамма 

5.  Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение 

года 

Собрание, круг-

лый стол, практи-

кум и т.д. 

6.  Общешкольное родительское собрание  в течение 

года 

Собрание 

7.  Заседания Управляющего совета школы по мере 

необходи-

мости 

Собрание 

8.  Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

в течение 

года 

 

9.  Формирование библиотечек для родителей по 

воспитанию детей. Распространение печатного 

материала для родителей через библиотеку шко-

лы. 

в течение 

года 

Буклеты, листов-

ки, методические 

сборники 

10.  Распространение лучшего опыта семейного вос-

питания в СМИ 

в течение 

года 

Статьи 

11.  Создание банка данных методических разработок 

по гражданскому, патриотическому и нравствен-

ному воспитанию 

в течение 

года 

Методические 

сборники 

12.  Работа с семьями учащихся, состоящих на различ-

ных видах учета. 

 

в течение 

года 

В соответствии с 

индивидуальными 

планами реабили-

тации 

13.  Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник с ТНР вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффект – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (раз-

витие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного разви-

тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.).   



 

 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распреде-

ляются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной   просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных соци-

альных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. С переходом от 

одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной про-

граммы является формирование у детей с тяжелыми нарушениями речи навыков самосто-

ятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления.  Они должны уметь анализировать 

свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за 

свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

1.В учреждении, как в образовательной системе: 

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания;  

 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического воспи-

тания представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2.   В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, иде-

алов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной   жизненной   позицией.  



 

 

 

Конечным    результатом    реализации Программы должна стать активная граж-

данская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражда-

нина России. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в кото-

рых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лично-

сти; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суж-

дения детей.   

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития лично-

сти используется методики:  

 Методика «Образ мира». Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира 

младших школьников. 

 «Круг воли». Цель: определения силы воли младших школьников. 

 Методика «Выбор». Цель: выявление нравственной направленности потребностей 

у   младших школьников. 

 Методика «Пословицы» (С.М. Петрова). Цель: определить уровень нравственной 

воспитанности учащихся и выяснить особенности ценностных отношений к жизни, к лю-

дям, к самим себе. 

 Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения   проявления 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета для 

младших школьников). Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого харак-

тера младших школьников.  

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо». Цель: выявить нравственные 

представления учеников. 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год (в сентябре, апреле). 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представ-

ленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность дея-

тельности по формированию духовно-нравственной сферы младших школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

 уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной 

сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-

психолог; 

 уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагно-

стику проводит педагог-психолог; 

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных цен-

ностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и 

моя семья»); 

 уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику 

проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предло-

женная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Уровень духовно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников. 



 

 

 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспита-

ния каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с клю-

чами: 

 0-3 – низкий 

 4-6 – средний, 

 Выше 7 – высокий.  

  

Таблица 23 

Мониторинг 
№ 

п/п 

Ф.И. ученика Уровень 

сформирован- 

ности личностной 

культуры 

Уровень  

сформированно-

сти 

социальной  

культуры 

Уровень  

сформирован-

ности 

семейной куль-

туры 

Суммарный 

балл 

      

 

Таблица 24 

Диагностическая таблица классного руководителя 

№ Показатели Критерии ФИО  

учеников 

  

1 Социальная культура Долг, товарищество ответственность   

Трудолюбие   

Дисциплинированность, отношение к учебе   

Показатель (средний арифметический)   

2 Семейная культура Следование семейным ценностям   

Уважение, забота о родителях   

Авторитет семьи   

Показатель (средний арифметический)   

3 Личностная культура Доброта, отзывчивость   

Честность   

Милосердие    

Показатель (средний арифметический)   

Суммарный показатель   

 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности   работы   

по   духовно-нравственному развитию и воспитанию младших   школьников с тяжелыми 

нарушениями речи.      

Таблица 25 

Сводная 

№ ФИО учащегося Суммарный балл Экспертное  

заключение Диагностика 

психолога 

Диагностика 

классного руководителя 

     

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы с тяжелыми нарушениями речи, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические пред-

почтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 



 

 

 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРО-

ВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формиро-

вания у обучающихся с ТНР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ТНР повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмот-

рительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жиз-

ни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовно-

го развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, ока-

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-

ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, ко-

торый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между началь-

ным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
Принципы, которые легли в основу создания программы: 

 принцип    учета    индивидуальных возможностей и    способностей школь-

ников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности 

и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усво-

ении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся с ТНР; 

 принцип создания образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрес-

собразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, 



 

 

 

вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для позна-

вательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния;  

 принцип мотивации образовательной деятельности. В основе формирования 

бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального 

восприятия окружающей среды и практической деятельности поее улучшению. Ребенок 

— субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

 принцип построения учебно-воспитательного процесса в соответствии с за-

кономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду пере-

ход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной про-

грамме к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий 

к автоматизированным.  

 принцип рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ре-

бенка к условиям школы. 

 принцип обеспечения адекватного восстановления сил. Смена видов дея-

тельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабле-

ния, произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения пере-

утомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность пони-

мать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологи-

ческих и психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опи-

раясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы об-

разовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здо-

ровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение раци-

ональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся с  ТНР является просветительская работа с их ро-

дителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представите-

лей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся с ТНР. 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на реше-

ние таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально воз-

можный положительный эффект оздоровления учащихся с ТНР. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы — сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся с ТНР младшего школьного возраста как од-

ной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР. 

 

 



 

 

 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на приме-

ре экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-

рах; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникно-

вения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об 

их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников с ТНР выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (сила, быстрота и т.д.); 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения, умения устанавливать взаимо-

связь между общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

 сформировать адекватные представления о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы; адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью. 

Нормативно – правовая основа Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР на ступени начального общего образова-

ния: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Утвержден 

приказом Минобразования и науки РФ от 19.12.2014 №1598); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 409/13-13); 

5. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ от 25.09.2000 № 202/11-13); 

6. О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо 

МО РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 

199/13); 

8. Концепция УМК «Школа России»;  



 

 

 

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2012. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образовательных 

систем «Школа России», а также интегрированного курса краеведения «Мы – дети приро-

ды». 

Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию здоро-

вьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здо-

ровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует бла-

гоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» позволя-

ют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержа-

ния, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса и приведения содержания образо-

вания в соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку 

и возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной обра-

зовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы добро-

желательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к 

обучению, создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной деятель-

ности. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации про-

граммы 

Работа КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» по реали-

зации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся с ТНР реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учре-

ждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просве-

тительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (закон-

ными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методи-

ческой работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 



 

 

 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и ро-

дителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации ра-

ботников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, в том числе в рамках работы «Школы эффективного родителя», родительских со-

браний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой специальной и научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, специалистов сопровож-

дения и родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР к совместной работе 

по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревно-

ваний. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традици-

ях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся с ТНР: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятив-

ная, креативная, общественно-полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Рис. 1 
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Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательно-

го учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе го-

рячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие режима визуализации в едином стиле (надписи и картинки) всех 

помещений образовательного учреждения; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу и ком-

плексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР (учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы, учителя и инструкторы 

адаптивной физической культуры, медицинские работники). 

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» создана матери-

ально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся с ТНР. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся, созданы условия для удовлетворения особых образовательных потребностей дан-

ной группы обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструкту-

ры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагоги школы, 

специалисты комплексного психолого-педагогического сопровождения, социальный педа-

гог; учитель физической культуры; инструктор по адаптивной физкультуре; медицинский 

работник (прикреплён детской поликлиники №1). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ТНР, направ-

ленная на повышение эффективности учебного, коррекционного процесса включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (чередование обучения и отдыха, выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях, занятия со специалистами сопровож-

дения) обучающихся с ТНР на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся с ТНР; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 соблюдение режима визуализации на всех этапах обучения детей данной 

группы; 



 

 

 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-

зовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицин-

ские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составле-

но на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, 

с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раз-

дела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способ-

ствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при-

обретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет куль-

турологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз-

можность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност-

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име-

ет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном и социальном окружении. 

В учреждении строго соблюдаются все требования к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Во всех 

кабинетах начальных классов оборудованы АРМ учителя. Режим работы использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся с ТНР: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в учреждении системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей с ТНР. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил лич-

ной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циально-творческая. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газе-

ты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ро-

левые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР и формирование культуры здоро-

вья, включает: 



 

 

 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре (адаптивной физической 

культуре); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований и т. п.). 

 в рамках сетевого взаимодействия, посещения физкультурно-

оздоровительных мероприятий, организованных сторонними организациями (СОК 

«Нефтяник», «Ледовый дворец» и др.) 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повы-

шение уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных обра-

зовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, кон-

курсов, праздников и т. п. 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 

 организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педа-

гогов. 

Организация работы по экологическому воспитанию 

Целью экологического воспитания является воспитание потребности к расшире-

нию знаний, ответственности за состояние окружающей среды и стремление к конкретной 

деятельности по ее охране. 

Задачи экологического воспитания: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о тра-

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 



 

 

 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкорм-

ка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей;   

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителя-

ми) в экологической деятельности по месту жительства); 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Основным содержанием экологического воспитания учащихся с ТНР является 

формирование осознано - правильного отношения к природному явлению. Осознанный 

характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут объяснить сами или по-

нять объяснения взрослых, могут выполнить самостоятельно отдельные трудовые дей-

ствия на основе понимания ситуации и знания потребностей живого существа или вклю-

читься в совместную со взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений, 

животных и условий их жизни.  

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка с ТНР, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей, в том числе в рамках работы «Школы эффективного родителя», и 

т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилак-

тике вредных привычек и т.п.; 

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админи-

страции образовательного учреждения, педагогов, специалистов сопровождения. 

 

Работа с педагогами, специалистами сопровождения: 

 просветительскую работу по валеологизации и экологической направленно-

сти образовательного процесса, по поддержанию безопасной и здоровьесберегающей сре-

ды. 

 изучение, апробация и внедрение эффективных методов и приемов работы с 

обучающимися с ТНР для совершенствования инклюзивной практики. 

 консультирование педагогов, специалистов сопровождения по сохранению 

собственного здоровья, по профилактике эмоционального выгорания. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админи-

страции образовательного учреждения, педагогов, специалистов сопровождения. 

 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися с ТНР 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. Обучение 

школьников здоровому и безопасному образу жизни. 



 

 

 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.  

 Привитие навыков адекватного учебного поведения.  

 Развитие способностей вступать в коммуникацию со взрослыми и учащими-

ся. 

 Привитие школьникам социально-бытовых навыков и навыков самообслу-

живания, используемых в повседневной жизни. 

Формы работы: беседы, мини-проекты, конкурсы, фестивали, спортивно-досуговые 

и оздоровительные мероприятия и др. 

Таблица 26 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

 деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская ра-

бота по формированию 

экологической культу-

ры, здорового и без-

опасного образа жизни 

 Знакомство детей с ТНР, 

родителей с основными понятия-

ми – здоровье, здоровый образ 

жизни, безопасный образ жизни, 

экология. 

 Формирование навыков 

природосообразного поведения, 

навыков  здорового безопасного 

образа жизни, гигиены, правил   

личной безопасности, правила 

техники безопасности. 

 Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

природосообразного поведения,  

здорового безопасного образа 

жизни. 

Проведение уроков здоро-

вья, проведение классных 

часов и общешкольных ме-

роприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности. 

Проведение мероприятий 

экологической направлен-

ности.  

Профилактическая  

деятельность 

 

 Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 Создание условий, предот-

вращающих ухудшение состояние 

здоровья. 

 Обеспечение помощи де-

тям, перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

 Профилактика травматиз-

ма. 

 Инструктажи безопасного 

поведения (по технике безопасно-

сти – ОБЖ, ПДД, на природе; по 

работе с инструментами, спор-

тивным инвентарем и т.д.) 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим пита-

ния; эстетика помещений; 

пропаганда культуры пита-

ния в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система мер по предупре-

ждению травматизма: 

оформление уголков по тех-

нике безопасности; прове-

дение инструктажа с детьми.   

Профилактика утомляемо-

сти: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 Укрепление здоровья де-

тей с ТНР средствами физической 

культуры и спорта. 

 Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в се-

мье. 

Повышение качества оздо-

ровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных 

игр; соревнований по от-

дельным видам спорта; 



 

 

 

 Всемерное развитие и со-

действие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортив-

но-массовой работе с детьми 

родителей. 

Посещения физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тий, организованных сто-

ронними организациями 

(СОК «Нефтяник» и др.). 

 

Таблица 27 

Примерное программное содержание по годам обучения 

  Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отно-

шение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный ре-

жим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт 

в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психоло-

гического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного по-

ведения, экологическая безопасность. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, имму-

нитета, быть здоровым – это здорово! Природоохранная деятельность че-

ловека. 

 

Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие 

функции: 

1. Теоретические, практические: изучение опыта инклюзивной практики дру-

гих образовательных учреждений, осуществляющих работу с детьми с ТНР, нормативно-

правовой документации, специальной и методической литературы, проведение теоретиче-

ских и практических семинаров с педагогами, специалистами сопровождения. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

особенностей обучающихся с ТНР, составление и разработка специальных учебных про-

грамм по адаптивной и/или физической культуре, для учащихся с РАС различных воз-

растных групп, составление перечней функциональных обязанностей специалистов со-

провождения, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями работы образовательной организации. 

3. Организационные: повышение квалификации педагогов и специалистов со-

провождения по работе с обучающимися с ТНР, оснащение помещений школы необходи-

мым специальным оборудованием для реализации адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР с соблюде-

нием требований к материально-техническим условиям. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием 

и инвентарем. 



 

 

 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий для 

обучающихся с ТНР 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе образователь-

ного и коррекционного процесса:  

 утренняя гимнастика (перед образовательной деятельностью); 

 подвижные перемены, в том числе с музыкальным сопровождением; 

 физкультминутки (энергизаторы): локальная гимнастика для различных ча-

стей тела, элементы самомассажа и др.; 

 спортивные соревнования («Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые 

старты», Дни здоровья (1 раз в четверть) и др.); 

 просветительская работа по здоровьесбережению (элементы) в ходе уроков 

образовательного цикла и коррекционно-развивающих занятий. 

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут), в том числе с музыкальным 

сопровождением 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хо-

роший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную си-

стему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, 

игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разре-

шают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

Физкультминутки (упражнения – энергизаторы) 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

циклаи коррекционно-развивающих занятий. Учащимся с РАС необходимы двигательные 

минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться. 

Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и актуали-

зируют разные способности детей. В результате использование энергизатора восстанавли-

вается энергия, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение 

психоэмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу 

Просветительская работа по здоровьесбережению (элементы) в ходе уроков 

образовательного цикла и коррекционно-развивающих занятий. 

Задачи формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-

териальным и духовным ценностям решается средствами всей системы УМК «Школа 

России», используемого в начальной школе при обучении детей с ТНР, индивидуальных 

программ коррекционно-развивающих занятий специалистов сопровождения. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориен-

тированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками с ТНР основ-

ных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздни-

ках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми с РАС проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рас-

сматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую 

роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в ав-

томобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  



 

 

 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-

сии и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2-4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyouever beenon a picnic?, подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установ-

ки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе.  

1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся 

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигие-

нические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетра-

ди и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное пред-

ставление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здо-

ровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении 

для здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях.  

5. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии 

со спецификой изучаемых предметов): «Режим дня», «Правильная посадка за партой», 

«Личная гигиена, уход за телом», «Уход за зубами», «Закаливание», «Классная комната 

учащихся», «Вредные привычки», «Двигательная активность», «Рациональный отдых», 

«Предупреждение простудных заболеваний», «Физический труд и здоровье», «Как сохра-

нить хорошее зрение», «Предупреждение травм и несчастных случаев», «Общее понятие 

об организме человек», «Чем человек отличается от животного», «Роль витаминов для ро-

ста и развития человека». 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе вне-

классной работы. 

Задачи внеклассной работы с обучающимися с ТНР: 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. Обучение 

школьников здоровому и безопасному образу жизни. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении.  

 Развитие способностей вступать в коммуникацию со взрослыми и учащими-

ся. 

 Привитие школьникам социально-бытовых навыков и навыков самообслу-

живания, используемых в повседневной жизни. 

 Воспитание нравственной культуры учащихся, интерес к истории спорта, 

желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Формы: 

 Дни здоровья (1 раз в четверть). 

 Спортивные праздники и соревнования. Спортивные соревнования, празд-

ники являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. 

Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготов-

ленность учеников. 



 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся с ТНР оценивается в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление:  

 динамики сезонных заболеваний;  

 динамики школьного травматизма;  

 утомляемости учащихся. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся с ТНР о про-

блемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психо-

тропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся с ТНР: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении с уча-

стием обучающихся с ТНР, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий обуча-

ющихся с ТНР по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образо-

вательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся с ТНР 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ТНР: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, в том числе с ТНР, что является показателем высокого уровня деятельно-

сти управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся, в том 

числе с ТНР: навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников, в том 

числе с ТНР; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию безопасной жиз-

недеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей), в том числе 

с ТНР; 

 положительные результаты участия обучающихся, в том числе с ТНР, в кон-

курсах и мероприятиях экологической направленности. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся, в том числе с ТНР, не подлежат итоговой оценке индивидуальных до-

стижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения обучающихся с ТНР: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

 наличие и характер установок на безопасный, здоровый образ жизни; 



 

 

 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога, 

специалистов сопровождения в тесном сотрудничестве с семьей ученика с ТНР. 

 

Таблица 28 

План реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

1 Оформление медицинских карт и листков Здо-

ровья в классных журналах. Комплектация на 

их основе физкультурных групп 

сентябрь Фельдшер 

Классные руково-

дители  

2 Профосмотры детей в условиях школы по графику Фельдшер 

Классные руково-

дители 

3 Анализ случаев травматизма в школе. в течение года Фельдшер 

Классные руково-

дители 

Инженер по ОТ 

4 Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

в течение года Медработник 

Классные руково-

дители 

Мониторинг психологического здоровья учащихся 

5 Психологический мониторинг здоровья уча-

щихся (по плану мониторинга) 
сентябрь-май Специалисты 

ЦКППС 

Классные руково-

дители 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

6 Эстетическое оформление класса и школы. В  

течение года 

Зам. директора по 

ВР, УР, АХЧ 

7 Рациональное расписание уроков, не допуска-

ющее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УР 

8 Смотр кабинетов, их соответствие гигиениче-

ским требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

 

отопление  

вентиляция  

уборка  

 

 

ежедневно 

1 раз в неде-

лю 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Зам. директора по 

АХЧ, 

Зам. директора по 

УР, ВР, Фельдшер 

 

9 Контроль за качеством питания и питьевым ре-

жимом 

Ежедневно Зам. директора по 

ВР, медработник 

10 Диагностика загруженности учащихся домаш-

ними занятиями. 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УР 

 Организация активного отдыха на переменах. 

 

Постоянно Классные руково-

дители 

заведующий 



 

 

 

ЦКППС 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

11 Прививки детей (плановые) В течение го-

да 

Фельдшер 

 
12 Профилактическая работа во время эпидемий. В течение го-

да 

Фельдшер 

 
13 Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы 

В течение го-

да 

Фельдшер 

 
Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

14 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение го-

да 

Учителя физкуль-

туры 

15 Подвижные перемены с использованием воз-

можностей спортивного зала, рекреаций 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

16 Организация школьных соревнований и уча-

стие школьников в городских соревнованиях 

В течение го-

да 

Учителя физкуль-

туры Классные ру-

ководители 

17 Сдача нормативов ГТО По графику Учителя физкуль-

туры 

18 Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий. 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

19 Работа спортивных секций 

 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

ВР 

Профилактика травматизма 

20 Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД, тематиче-

ские классные часы, викторины, конкурс пре-

зентаций, проектов   рисунков, плакатов) 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

21  Профилактика травматизма на уроках В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

22 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности. 

В течение го-

да 

Инженер по ОТ 

23 Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение го-

да 

Инженер по ОТ 

24 Учебные эвакуации В течение го-

да 

Инженер по ОТ 

25 Тематические беседы в рамках урочной дея-

тельности 

В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

26 Тематические классные часы   В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

27 Тематические родительские собрания  В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

 

28 Конкурсы, викторины   В течение го-

да 

Классные руково-

дители 

29 Лекции медицинских сотрудников  

 

По плану 

профилактики 

Классные руково-

дители, фельдшер  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

Получение детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) образования является од-

ним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-

дах учебной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

При организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ТНР в об-

разовательном процессе необходимо учитывать специфику обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи, обусловленную особенностями психического и речевого развития 

этих детей, наличием речевой патологии, отрицательным влиянием нарушений речи на 

формирование познавательной деятельности. 

В связи с этим, специфика содержания и методов обучения детей с ТНР является 

особенно существенной в младших классах специальной направленности, где форми-

руются предпосылки для овладения школьной программой старших классов, в значи-

тельной мере обеспечивается коррекция расстройств речи нарушений психомоторного 

развития. Учитывается тесная взаимосвязь формирования речи и мышления как при 

нормальном, так и при анормальном психическом развитии.  

Именно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ предлагает типологию, основан-

ную на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у  детей 

с ТНР. 

Программа коррекционной работы КУ «Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа» создана на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Феде-

рального закона «Об образовании в РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребен-

ка», Конвенции ООН о правах ребенка, СанПиН, Устава школы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 

различия по уровню речевого развития. 

Обучающиеся с ТНР – представляют собой разнородную группу не только по сте-

пени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню об-

щего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 

компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной сте-

пени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных 

звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значи-

тельной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересо-

ванность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в слу-

чае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой 

коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно 

не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неуме-

нием выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, раз-

витие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относитель-

но благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая ак-



 

 

 

тивность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающа-

яся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, огра-

ниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, ло-

гической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность зада-

ний, в части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы,проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реали-

зации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной органи-

зации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психи-

ческим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, бо-

лее благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недоста-

точности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потен-

циально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функциониро-

ванию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Леви-

ной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограничен-

ного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать 

названия предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значитель-

ные трудности усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и синоними-

ческих отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в эле-

ментарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказыва-

ются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не ис-

пользуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Суще-

ствительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве 

или в форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также 

аграмматичными являются изменение имен существительных по числам и употребление 

форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не упо-

требляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза пред-

ставлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуа-

ции непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолирован-



 

 

 

но и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных 

звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невы-

полнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня явля-

ется ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой струк-

туры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Леви-

ной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление 

многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и 

по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функционально-

му назначению, видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки согласовании и управлении.  Отличительной особенностью обучающихся являет-

ся недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словооб-

разование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словооб-

разующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесе-

нием звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью диф-

ференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звукона-

полняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений 

даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается син-

таксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразо-

вания. 

 В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложе-

ния, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи 

обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения.  

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыс-

лового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что вы-

ражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментар-

ности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в 

бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 

структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних 

звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. 

Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению наруше-

ний письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются 

только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и пись-

менной речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными нерече-

выми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и ре-

чевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 



 

 

 

Контингент обучающихся по варианту 5.2 представлен и обучающимися с тяжелой 

степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является наруше-

ние темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц рече-

вого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по 

форме локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих дви-

жений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построе-

нии высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятель-

ные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при 

поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незакон-

ченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искаже-

ние точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление 

или опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; 

сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут 

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная 

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принци-

пиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определе-

ния содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой па-

тологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с раз-

личным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специаль-

ной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где фор-

мируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-

зования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого раз-

вития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации. 

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных структурой и глубиной имеющихся речевых нарушений, недостатками в психиче-

ском и физическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей речевого развития и индивидуальных 



 

 

 

возможностей и ресурсов обучающихся с ТНР в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования и интегрировании в об-

разовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразви-

тия; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, право-

вым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной программы с учетом специфических ошибок при 

оценивании работ учащихся с дисграфией, дислексией и дизорфографией; 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы в форме внеурочной деятельности, обеспечивающие удовлетво-

рение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефици-

тарности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии. Внеурочная 

деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повы-

шать свои компенсаторные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении лингвистиче-

ского (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обход-

ных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекци-

онных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, меди-

цинских работников образовательной организации и других организаций, специализиру-

ющихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организа-

цию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Принципы реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

ТНР выстраиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения 

и развития психических функций и новообразований в онтогенезе. 

2. Принцип развивающего обучения. В основу содержания воспитания и обучения 

положено требование ориентации на здоровые силы ребенка, обеспечение соответствую-

щего возрасту уровня психического развития. 

3. Принцип коррекционной направленности воспитания и обучения является одним 

из ведущих принципов воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Данный 

принцип пронизывает все компоненты воспитательно-образовательного процесса. Кор-

рекционная направленность воспитания и обучения предполагает индивидуально-

дифференцированный подход, основанный на учете структуры и выраженности наруше-

ний, выявлении потенциальных возможностей ребенка. 

4. Принцип деятельностного подхода. Во всех видах деятельности создаются опти-

мальные условия для овладения речевыми средствами и их использования в реальных 

условиях коммуникации. 

5. Принцип учета степени выраженности и структуры нарушения 



 

 

 

6. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

7. Принцип формирования элементарного осознания языковых явлений 

8. Принцип взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка 

9. Принцип комплексности. 

10. Тематический принцип. 

 Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятель-

ности обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с учащимися с ТНР используются 

следующие формы: 

 Индивидуальные, малой группой и групповые занятия; 

Методы: 

 перцептивные методы – наглядные, практические; 

 логические методы (интеллектуальная деятельность); 

 гностические методы: репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские. 

 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы нацелена на коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, коррекцию недостатков познавательной деятельности и целенаправлен-

ное формирование высших психических функций; на помощь в самостоятельном повы-

шении компенсаторных, адаптационных возможностей в условиях урочной и внеурочной 

деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения (поддержки) 

обучающихся с ТНР: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся на основе реко-

мендаций ЦПМПК, ИПРА; 

2. Реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индиви-

дуально-ориентированной коррекционной работы и социальной помощи с обуча-

ющимися с ТНР, имеющими индивидуальные особые образовательные потребно-

сти; 

3. Корректировку организационно-содержательных характеристик программы кор-

рекционной работы с учетом результатов диагностических исследований, в том 

числе медицинских; 

4. Закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

5. Повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с 

ТНР. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы кор-

рекционной работы выступают: 

- Этап сбора и анализа информации: изучение и анализ первичных данных обуча-

ющихся с ОВЗ с ТНР, выявление особенностей нарушений устной и письменной речи, а 

также психофизического и психофизиологического развития, особых индивидуальных об-

разовательных возможностей детей с ТНР, определение специфики их развития и отраже-

ние полученных данных в картах индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

- Этап планирования и организации образовательного процесса: организация обра-

зовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность, удовле-

творяющего особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, а также создание 

специальных условий для обучения, воспитания, развития, социализации обучающихся с 

ТНР. 



 

 

 

- Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды: констатация соответствия созданных условий, обеспечивающих коррекционно-

развивающую деятельность по удовлетворению образовательным потребностям учеников 

с ТНР, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

- Этап регуляции и корректировки: внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа: 

1. Проведение комплексных обследований обучающихся с ТНР с целью выявле-

ния их особых образовательных потребностей: 

― уровня и динамики развития устной и письменной речи, развития эмоциональ-

но-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― уровня развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2. Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3. Составление рекомендаций по образовательному маршруту обучающегося с 

ТНР;  

4. Контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1. Подбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ТНР; 

2. Составление индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ТНР; 

3. Организация и проведение специалистами Центра комплексного психолого-

педагогического сопровождения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-дефектолога (для варианта 5.2 АООП), учителя-логопеда, педагога-

психолога): 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

 коррекция и развитие когнитивных функций; 

 развитие эмоционально-волевой, личностной сферы обучающегося и 

коррекция его поведения;  

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

4. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

5. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

6. Общеоздоровительные, лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное 

лечение. 



 

 

 

 

Консультативная работа включает: 

 консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведе-

нии и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных ин-

дивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным пред-

ставителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с ТНР; 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенно-

стей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (закон-

ными представителями) обучающегося. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля-

ются: 

 Междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение 

слепых детей в образовательном процессе. 

 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных 

образовательных программ развития и коррекции нарушений в развитии   ребёнка с ТНР. 

 Специально организованная работа с родителями (законными представителями). 

Таблица 29 

Механизмы реализации 

Междисциплинарное взаимодей-

ствие специалистов 

Реализация коррекционно–развивающей программы 

учащегося с ТНР со всеми специалистами 

Обсуждение и выработка индивидуального образова-

тельного маршрута сопровождения учащегося с 

нарушенным зрением в рамках работы ПМПк. Дина-

мическое наблюдение за результатами и эффективно-

стью реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых сто-

лах, семинарах специалистов. 

Взаимодействие специалистов с 

организациями и органами госу-

дарственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной за-

щиты и поддержки обучающихся 

с ТНР 

Сотрудничество с: 

 ДОиМП ХМАО-Югры;  

 ЦПМПК г. Ханты-Мансийск; 

 ТПМПК г. Нижневартовска. 

Социальное партнёрство Сотрудничество по вопросам развития, социализа-

ции, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в обществе:  



 

 

 

 с организациями дополнительного образова-

ния культуры, физической культуры и спорта, 

социальной сферы; 

 со средствами массовой информации (теле-

компании города и округа); 

 с родителями в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социаль-

ной адаптации и интеграции в общество детей 

с ТНР 

  

 

2.5.2. Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровож-

дения при оказании поддержки обучающимся с ТНР 

 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое со-

провождение ребенка с ТНР, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (для варианта 5.2 АООП), педагоги до-

полнительного образования. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адапта-

ции ребенка к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на 

ПМПк и должны быть направлены на достижение общих целей, наиболее важных в кон-

кретный период.  

Основным педагогом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание обучающегося с ТНР, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и об-

разовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с 

ТНР и их родителям (законным представителям).  

Педагог-психолог формирует у ребенка с ТНР навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике 

и коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в раз-

витии эмоционально-личностной, мотивационно-регулятивной сферы и т.д. 

Учитель-дефектолог (для варианта 5.2 АООП) – помощь направлена на освоение 

образовательных предметов, коррекцию и развитие познавательной деятельности, стиму-

ляцию психических процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную 

и речевую деятельность.  

Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, устра-

нению трудностей формирования письменной речи, профилактике нарушений чтения и 

письма, развитию коммуникативных навыков взаимодействия с окружающими людьми. 

 

2.5.3. Содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной де-

ятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Содержание программы 

Диагностический модуль 
Диагностическая работа – обеспечивает выявление особых образовательных по-

требностей обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием основной общеобразовательной программы: 

 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с ТНР в образовательном учрежде-

нии) диагностика отклонений в психо-речевом развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучаю-

щихся, выявление его резервных возможностей; 



 

 

 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся с ТНР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.         

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с ТНР специали-

стами ЦКППС.  

Педагог устанавливает усвоенный обучающимся объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывает он в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объ-

яснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам сопро-

вождения. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекци-

онной работы в КУ НОСШ используется вводная, текущая (по необходимости) и итоговая 

диагностики: 

- вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь; 

- текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу пе-

дагогов, родителей (законных представителей). При использовании данной формы мони-

торинга используется диагностика интегративных показателей, состояние которых позво-

ляет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсут-

ствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладении программой коррекционной работы. Данные диагно-

стики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стра-

тегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив; 

- целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча-

ние учебного года, окончание обучения при получении начального образования), высту-

пает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой ди-

агностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных пред-

ставителей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для внесения 

корректив в содержание программы коррекционной работы, либо решения вопроса для 

направления на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Весь диагностический инструментарий и диагностические карты систематизирова-

ны и распределены на 4 уровня: 

I уровень – 6,5- 7 лет, поступающие в 1 класс; 

II уровень – 7-8 лет, выпускники 1 класса; 

III уровень – 8-9 лет, выпускники 2 класса; 

IV уровень – 9-10 лет, выпускники 3 и 4 классов. 

Таким образом, систематизация инструментария предусматривает возможность об-

следования развития детей в возрасте от 6,5 до 10 лет. 

 

 

 



 

 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочную форму работы проводит учитель: наблюдение за учениками на уроке, 

анализ ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обуче-

нии, опрос родителей, изучение педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог:  

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной дея-

тельности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с це-

лью уточнения социальной ситуации развития; 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и 

механизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестиче-

ских данных; 

 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений рабо-

ты на консилиуме педагогов и медицинского персонала образовательной организации. Бе-

седа с родителями с целью уточнения социальной ситуации развития, условий социально-

го развития, обеспеченности социально-правовой защищенности ребенка в семье; 

 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Таблица 30 

Содержание диагностической работы специалистов ЦКППС 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Методики 

1 Педагог-

психолог 

Выявление уровня 

развития социальных и 

коммуникативных 

навыков, исследование 

эмоционально-волевой 

сферы, уровня произ-

вольной регуляции и 

пространственно-

временных представле-

ний. 

- Диагностика ребенка с помощью тестов 

(«Лесенка», «Тест незаконченных пред-

ложений», «Самоописание», «Школьная 

тревожность» (по А.Прихожан), «Рисунок 

школы», «Контурный С.А.Т. – Н» (автор-

ская модификация Н.Я.Семаго) 

- сбор сведений о ребенке на основании 

беседы с учителями, родителями 

- выявление сильных и слабых сторон ре-

бенка для дальнейшей работы с ним инди-

видуально и в группе 

-анализ успешности коррекционной рабо-

ты. 

2 Учитель - ло-

гопед 

Определение уров-

ня речевого развития.  

Основными методами диагностики явля-

ются наблюдение, беседа, экспертная 

оценка, анализ продуктов детской дея-

тельности, тестовые задания.  

Диагностические методики: 

- З.А.Репина. Нейропсихологическое изу-

чение детей с тяжелыми дефектами речи. - 

Екб, 1996г.; 

- О.Б.Иншакова. Альбом логопеда.-

М.,1998г.; 

- Р.И.Лалаева, Н.Р.Серебрякова. Наруше-

ние речи и их коррекция у детей с ЗПР.- 

М., 2004г. 

3 Учитель – де-

фектолог (для 

варианта 5.2 

АООП) 

Выявление специ-

фики развития ребенка 

с ТНР. Особенности 

формирования эмоцио-

нально-личностной и 

мотивационно-

регулятивной сферы.  

Наблюдение в ходе занятий, беседа, 

экспертная оценка, анализ продуктов дет-

ской деятельности, тестовые задания. 

Диагностические методики: 

- Методические рекомендации по ис-

пользованию диагностического комплекта 

«Исследование особенностей развития по-



 

 

 

Определение по-

тенциальных возмож-

ностей и способностей 

ребенка с ТНР. 

Контроль динами-

ки развития ребенка с 

ТНР, определение эф-

фективности в коррек-

ционной помощи ре-

бенку с ТНР 

знавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». / Авт.-

сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М.: 

РАКТИ, 1999. 

- Усанова О.Н. Методические реко-

мендации по использованию комплекта 

практических материалов «Лилия». Реко-

мендовано Министерством образования 

РФ. – М., 1994. 

- Методика определения умственного 

развития нормальных и аномальных детей 

(7-9 лет) – разработана Э.Ф. Замбацяви-

чене на основе некоторых методик струк-

туры интеллекта Р.Амтхауэра; 

- Методика на определение уровня 

вербального (абстрактного) мышления 

(Керн Йерасек). 

4 Социальный 

педагог 

Изучение условий, спо-

собствующих эмоцио-

нальному благополу-

чию ребенка с ОВЗ, и 

оказание социально-

педагогической помо-

щи его родителям (за-

конным представите-

лям). 

- Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

- Посещение семьи ребенка. 

- Наблюдение, беседы. 

 

  
Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение инди-

видуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодо-

ление нарушений развития и трудностей обучения и развития обучающихся с ТНР (учите-

ля-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога (для варианта 5.2 АООП).  

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой со-

здает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические 

игры, коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию когнитивных 

функций, усвоению учебных навыков. Заключительная часть включает ритуал прощания.  

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с про-

граммой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-

педагогическим консилиумом. Занятия проводятся до 5 раз в неделю за счет часов «кор-

рекционно - развивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность 

групповых занятий 40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, со-

гласно принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при необхо-

димости) на предыдущий этап работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: индивидуальный подход на уроке, подбор спе-

циальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, организация 

и контроль межличностных отношений, дополнительная (в том числе, техническая) по-

мощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог:  

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

 создание специальной и стимулирующей среды; 

 формирование адекватного отношения ученика к себе; 



 

 

 

 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося с ТНР. 

Таблица 31 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

№ Категория 

специалиста 

Направления 

работы 
Содержание работы 

 Учитель  Достижение обуча-

ющимися с ТНР 

планируемых ре-

зультатов освоения 

АООП НОО 

 Наблюдение за учениками во время 

учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

 поддержание постоянной связи с учи-

телями-предметниками, педагогами-

психологами, администрацией, родителями 

(законными представителями);  

 составление педагогической характе-

ристики учащихся с ТНР при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментально-

го обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, межличностных отноше-

ний с родителями и одноклассниками, уро-

вень и особенности интеллектуального раз-

вития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка;   

 составление индивидуального марш-

рута сопровождения учащегося с ТНР (вме-

сте со специалистами и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной 

работы;   

 контроль успеваемости и поведения 

учащегося с ТНР в классе; формирование 

комфортного микроклимата в классе;   

 ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);   

 организация внеурочной деятельно-

сти, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их речевое и общее 

развитие. 



 

 

 

1 Педагог-

психолог 

Коррекция и 

развитие социаль-

ных и коммуника-

тивных навыков, 

произвольной регу-

ляции деятельности, 

а также компетен-

ций эмоционально-

волевой сферы и 

пространственно-

временных пред-

ставлений. 

 Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях; 

умения оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя; умения выделять си-

туации, когда требуется привлечение взрос-

лого; умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения 

 Формирование социально-бытовых 

навыков, которые могут потребовать в жиз-

ни; развитие навыков самостоятельности; 

представлений о школьной и домашней 

жизни; умение осуществлять речевое сопро-

вождение своих действий, жизненных ситу-

аций; умение адекватно оценивать свои ре-

чевые возможности и ограничения при уча-

стии в общей коллективной деятельности 

 Овладение навыками коммуникации: 

умение начать и поддержать разговор, выра-

зить свои пожелания, опасения, просьбу, за-

кончить разговор; положительное отноше-

ние к использованию различных средств 

коммуникации; развитие способности изло-

жить сове мнение и объяснить его 

 Развитие умения адекватно восприни-

мать себя в окружающем мире и обеспечи-

вать свою собственную безопасность; раз-

витие умения устанавливать причинно-

следственные связи между своей жизнью и 

окружающим миром; поддержка активной 

позиции ребенка по отношению к окружа-

ющим обстоятельствам; понимание соб-

ственных достижений и результатов 

 Осмысление сообразно возрастным 

нормам принятых в обществе социальных 

ролей и принятых ценностей, своего соци-

ального окружения, развитие готовности к 

различному виду социальным контактам, 

овладение средствами межличностного об-

щения. 

2 Учитель - ло-

гопед 

Коррекция и 

развитие устной и 

письменной речи 

- формирование и развитие фонематиче-

ского слуха и фонематического восприя-

тия: формирование правильного типа фи-

зиологического и речевого дыхания, направ-

ленной воздушной струи; коррекция просо-

дической стороны речи; развитие навыков 

звукобуквенного, слогового анализа, овладе-

ние навыками смыслового чтения. 

 формирование и развитие лексико-

грамматического строя речи, связной ре-

чи: формирование, обогащение и активиза-

ция словарного запаса, формирование грам-

матических категорий словоизменения и 

словообразования; формирование и развитие 

связной речи. 

 развитие моторики, графомотор-



 

 

 

ных навыков: развитие подвижности органов 

артикуляционного аппарата, мимической мо-

торики, тонкой моторики пальцев рук и об-

щей моторики; формирование простран-

ственной ориентировки (ориентация на соб-

ственном теле, в пространстве комнаты, на 

листе бумаги), графомоторных навыков.  

 развитие коммуникативных навы-

ков: создание условий, обеспечивающих мо-

тивацию к речевому общению, стимулирова-

ние речевой активности; формирование диало-

говых навыков: «выступать» в различных ком-

муникативных ролях: «говорящего» и «слу-

шающего»; по развитию навыков общения с 

взрослыми и сверстниками; развитию навы-

ков общения в социально значимых ситуаци-

ях. 

3 Учитель - де-

фектолог 

Коррекция и разви-

тие познавательной 

деятельности; 

 

 Развитие зрительного восприятия и гнози-

са; 

 Уточнение и расширение объема зритель-

ной памяти; 

 Формирование пространственного воспри-

ятия и пространственных представлений; 

 Развитие зрительного анализа и синтеза; 

 Формирование речевых обозначений зри-

тельно-пространственных отношений; 

 Формирование и развитие мыслительных 

операций; 

Помощь в усвоении 

учебного материала 

образовательной 

программы; 

 

 Формирование учебных навыков: чтения, 

письма, счета; 

 Расширение словарного запаса учащихся 

при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; раз-

витие связной речи; 

 Обучение приемам планирования деятель-

ности, контроля и самоконтроля, целена-

правленности деятельности; 

 Воспитание самостоятельности в работе; 

 Формирование познавательной деятельно-

сти и развитие эмоционально-волевой сфе-

ры; 

 Формирование сенсомоторных координа-

ций; 

 Дифференциация смешиваемых при чте-

нии букв в слогах-словах-предложениях и 

связном тексте; 

 Осознанное чтение и письмо, понимание 

прочитанного. 

4 Социальный 

педагог 

Оказание индивиду-

альной помощи ре-

бенку с ЗПР 

 Помощь в адаптации в общеобразова-

тельном пространстве;  

 выявление (совместно с психологом) 

уровня его эмоционального напряжения, 

уровня тревожности, зоны ближайшего акту-

ального развития. 



 

 

 

 помощь в организации летнего отдыха 

и оздоровления детей с ТНР. 

Работа с классным 

коллективом 

 вести работу по воспитанию толе-

рантности к разным категориям людей: лю-

бой ученик является равным участником об-

разовательного процесса. 

Работа с семьей, 

воспитывающего 

ребенка с ЗПР 

 Правовое консультирование родите-

лей, содействие в оказании материальной и 

бытовой помощи, оказание помощи родите-

лям во взаимодействии с различными цен-

трами и учреждениями. 

 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры 

АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через со-

держание коррекционных курсов: "Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие 

речи". 

 

Курсы коррекционно-развивающей деятельности 

Выбор коррекционно-развивающих занятий определяется, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций ТПМПК обучающихся. 

В зависимости от структуры речевых нарушений коррекционно-развивающая рабо-

та с детьми данной категории строится дифференцированно. Коррекционно-развивающая 

область представлена фронтальными и/или индивидуальными занятиями. 

 

"Произношение" 

(индивидуальные занятия) 

Основные направления содержания:  

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыха-

ния, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы; 

 Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русско-

го языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций язы-

кового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

   Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, инто-

нации, логического ударения). 

 

«Логопедическая ритмика» 

 (фронтальные и индивидуальные занятия) 

Предмет «Логопедическая ритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», 

«Музыка», «Физическая культура», «Произношение». Лексические темы, речевой матери-

ал согласуются с темами предмета «Развитие речи», что отражается в календарно-

тематическом планировании. 

Основные направления содержания:  

– Формирование чувства темпа-восприятия равномерной последовательности одина-

ковой деятельности. 

– Формирование осознанного восприятия пространства. 

– Развития мышечного ощущения направления движения. 

– Стимуляция творческой активности. 

– Развитие музыкально-ритмического мышления. 

– Формирование коммуникативных возможностей учащихся. 

– Развитие способности принимать грамматические формы слов, 

– Формирование фразовой речи, развитие речевой и артикуляторной моторики. 



 

 

 

 

"Развитие речи" 

(фронтальные и индивидуальные занятия) 

Разделы содержания:  

Раздел «Работа над словом» призван решать следующие задачи: 

– обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразова-

ния; 

– уточнение значений слов; 

– развитие лексической системности; – актуализация словаря; 

– расширение и закрепление связей слова с другими словами. 

Раздел «Работа над предложением» решает следующие задачи: 

– Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овла-

дения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксиче-

ских конструкций предложения. 

– Овладение грамматическим строем языка в начальных классах ведется в практи-

ческом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

– Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на ос-

нове речевых образцов, так и на основе демонстрирующего действия, с помощью карти-

нок. 

– При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться 

на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Опора 

на внешние схемы обеспечивает материализацию умственного действия по структуриро-

ванию предложения. 

Основные задачи раздела «Работа над связной речью» следующие: 

– формирование у детей умения планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

– анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, про-

странственные, временные и другие семантические отношения; 

– самостоятельно определять языковые средства связной речи. Программой 

предусматривается овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщения, повествование, описа-

ние, рассуждение). 

 Программой предусмотрена следующая последовательность формирования 

связной речи: 

- пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; 

- пересказ по сюжетной картинке; 

- пересказ без опоры на наглядность; 

- рассказ по серии сюжетных картинок; 

- рассказ по сюжетной картинке (с предварительной беседой); 

- самостоятельный рассказ на заданную тему. 

В процессе развития речи отрабатываются следующие лексические темы: «Наша 

школа, наш класс», «Осень», «Наш дом, моя семья», «Зима», «Наш город», «Весна», 

«Родная страна», «Устное народное творчество», «Вспомним лето», «О дружбе и товари-

ществе», «Зима-Волшебница», «Наша Родина», «О наших друзьях-животных». 

 

Содержание консультативной работы специалистов ЦКППС 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся с ТНР проводится социально-психологическое 

консультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может проводить-

ся и в групповой форме (малая подгруппа). 

Важнейшими этапами консультирования являются: 

 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера 

трудностей ребёнка и уровня адаптации семьи к этой ситуации; 



 

 

 

 внесение ясности в факты; 

 информирование семьи: на этом этапе переходит не только передача информации 

семье, но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) на 

предыдущих этапах работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: просветительские беседы с учащимися в целях 

воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог:  

 просветительская беседа с родителями; 

 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования слепого обучаю-

щегося;  

 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач;  

 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью   

оказания помощи в формировании навыков предметно-практической деятельности на ос-

нове максимального использования своих компенсаторных возможностей ребенком с 

ТНР. 

Таблица 32 

Содержание работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

 Педагог-

психолог 

Разрабатывает рекомендации в соот-

ветствии с возрастными и индивидуально 

– типологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с 

педагогами и родителями по вопросам раз-

вития слепого ребенка; помогает в разре-

шении проблемных ситуаций. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам разви-

тия ребёнка с ТНР. 

 Учитель - ло-

гопед 

Обеспечивает непрерывность специ-

ального сопровождения детей и их семей 

по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции и 

развития речи; 

поддерживает контакт с родителями, 

периодически информируя их о динамике 

устранения недостатков речи, занимается 

их просвещением по вопросам коррекции 

речи; работает в постоянном сотрудниче-

стве с администрацией образовательного 

учреждения. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

- консультации с педаго-

гами по вопросам коррек-

ции речи учащихся с ТНР, 

предупреждению нару-

шений письменной речи 

 Учитель - де-

фектолог 

Обеспечивает непрерывность специ-

ального сопровождения детей с ТНР и их 

семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

- индивидуальные кон-

сультации с родителями; 

-  консультативная по-

мощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррек-

ционного обучения ре-

бенка с нарушением речи 

 Социальный 

педагог 

Повышение правовой, психолого–

педагогической грамотности родителей 

(законных представителей), воспитываю-

щих детей с нарушением речи; оказание 

помощи педагогам в развитии навыков 

- индивидуальные кон-

сультации по вопросам 

воспитания, профессио-

нальной ориентации, со-

циальной адаптации, 



 

 

 

формирования психологического комфор-

та при взаимодействии с родителями (за-

конными представителями) таких детей. 

внешкольной занятости; 

- выявление интересов и 

склонностей, запись в 

кружки и секции, кон-

троль посещения. 

 

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы учителя: информационная поддержка учеников. Исполь-

зование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог:  

- информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

- трансляция педагогического опыта. 

Таблица 33 

Содержание работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

 Педагог-

психолог 

Повышение педагогиче-

ской компетенции родителей 

и педагогов по вопросам вос-

питания и обучения слепого 

ребенка 

- беседы: групповые и индивидуаль-

ные. Родительские собрания в актив-

но-продуктивной форме: тренинг, 

круглый стол, «родительская гости-

ная»; 

- проведение совместных с родителя-

ми праздников, конкурсов, развлече-

ний.  

 Учитель – 

логопед 

Осуществление разъяс-

нительной деятельности в от-

ношении педагогов и родите-

лей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществле-

ния процесса обучения и вос-

питания обучающихся с 

нарушениями речи, взаимо-

действия с педагогами и 

сверстниками, их родителями 

(законными представителя-

ми). 

- проведение тематических выступле-

ний для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей детей с 

ТНР; 

- оформление информационных стен-

дов; 

- консультирование педагогов в ходе 

педсоветов, семинаров, круглых сто-

лов, индивидуальных консультаций и 

т.д. 

 Учитель-

дефектолог 

Различные формы про-

светительской деятельности, 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их 

родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим 

работникам вопросов, свя-

- лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы; 

- проведение тематических выступле-

ний для родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей 

детей с нарушениями устной и/или 

письменной речи. 



 

 

 

занных с особенностями об-

разовательного процесса и 

сопровождения данной кате-

гории детей. 

 Социальный 

педагог 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

семей с детьми с ТНР; фор-

мирование толерантного от-

ношения в школе к детям с 

ОВЗ. 

лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы. 

 

2.5.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы НОО пред-

ставляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной 

работы, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выяв-

ления всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Результаты освоения содержания коррекционно-развивающей программы опреде-

ляются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом рече-

вой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучаю-

щегося с ТНР. Оценивается следующие основные области: 

Таблица 34 

Планируемые результаты: 

"Произношение" 

 
 сформированы психофизиологические механизмы, лежащие 

в основе произносительной речи (сенсомоторные операции порож-

дения речевого высказывания); 

 произношение звуков русского языка во взаимодействии 

между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой нормативное/компенсированное; осознание единства зву-

кового состава слова и его значения; 

 сформировано умение осуществлять операции языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

 сформировано понятие слога как минимальной произноси-

тельной единицы, усвоено смыслоразличительная роль ударения; 

 сформировано умение воспроизводить звукослоговую струк-

туру слов различной сложности (как изолированно, так и в услови-

ях контекста); 

 ребенок осознает эмоционально-экспрессивную и семантиче-

скую функцию интонации, умеет пользоваться выразительной ре-

чью в соответствии с коммуникативной установкой; 

 сформированы речевые предпосылки к овладению чтению и 

письмом. 

"Развитие 

речи" 
 речевая деятельность обучающихся с ТНР сформирована. 

 сформированы различные виды устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обога-

щения знаний об окружающей действительности, развития позна-

вательной деятельности (предметно-практического, наглядно-

образного, словесно-логического мышления). 

 сформированы языковые обобщения. Ребенок с ТНР правильно 

использует языковые средства в процессе общения, учебной дея-

тельности: лексический строй речи, правильно подбирает по значе-

нию слова. 

 грамматически правильно выстраивает речь при помощи слово-

изменения и словообразования, связи слов в предложении, моделей 

различных синтаксических конструкций предложений. 



 

 

 

 сформировано умение планировать собственное связанное вы-

сказывание; анализирует неречевую ситуацию, выявляет причин-

но–следственные, пространственные, временные и другие семанти-

ческие отношения; самостоятельно определяет и адекватно исполь-

зует языковые средства оформления связного высказывания в соот-

ветствии с коммуникативной установкой и задачами коммуника-

ции. 

 овладевает разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или сти-

лями (повествование, описание, рассуждение). 

"Логопеди-

ческая ритмика" 
 обучающийся координирует движения и речь, соотносит ритм 

движений и речи, использует движения в соответствии со смыслом 

высказывания. 

 овладевает умениями слушать музыку, определяет ее характер, 

соотносит темпо-ритмические и эмоционально-смысловые пара-

метры музыки, движений, речи. 

 ориентируется в пространстве, двигается в заданном направле-

нии, выполняет перестроения, выполняет различные виды движе-

ний, ходьбы и бега. 

 координирует движения пальцев рук и кистей, меняет виды 

движений в различном темпе. 

 сформировано правильное речевое и физиологическое дыхание. 

 сформирована подвижность артикуляционного аппарата. 

 правильно произносит и различает звуки на изученном материа-

ле различной сложности (изолированно, в слогах, словах, предло-

жениях, текстах) 

 сформирована плавность и интонационная выразительность ре-

чи. 

 сформированы знания по лексическим темам; ребенок овладева-

ет предметной лексикой (доступной терминологией). 

 заучивает и воспроизводит тексты (стихи, песни, чистоговорки, 

скороговорки и т.д.). 

 сформированность основных параметров внимания и памяти. 

Познава-

тельная дея-

тельность 

 коррекция зрительного восприятия и узнавания, в том числе 

буквенного; 

 уточнение и расширение объема зрительной памяти; 

 коррекция пространственного восприятия и представлений; 

 развитие зрительного анализа и синтеза; 

 формирование речевых обозначений зрительно-

пространственных отношений; 

 дифференциация букв изолированно, в слогах, словах, пред-

ложениях, текстах. 

 Коррекция и развитие мыслительных операций. 

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с ТНР  
  Результаты обследования фиксируются в диагностических картах специали-

стов, которые дают возможность отслеживать динамику развития обучающегося с ТНР в 

процессе коррекционной работы. 

Результативность коррекции и развития всех компонентов устной и письменной 

речи, психических процессов оценивается по балльной системе от 0 до 4 баллов: 

0 баллов – ответ ребенка неадекватен или отсутствует совсем; 

1 балл – ребенок действует методом проб и ошибок при активной помощи взрослого; 

2 балла – ребенок действует с небольшой помощью взрослого с опорой на образец; 



 

 

 

3 балла – ребенок целенаправленно выполняет задание без опоры на образец при не-

значительном контроле и стимуляции со стороны взрослого; 

4 балла – ребенок полноценно справляется с заданием после первого предъявления.  

  Максимальное количество баллов при обследовании – 400 баллов: 

педагогом-психологом – 120 баллов (30 заданий х 4 балла); 

учителем-логопедом – 160 баллов (45 заданий х 4 балла); 

учителем-дефектологом – 120 баллов (30 заданий х 4 балла). 

  В процессе обработки полученных данных подсчитывается количество бал-

лов, набранных учеником за все задания в целом. Результат обследования ученика пред-

ставляется в процентном выражении. Расчет производится по следующей схеме: 

Максимальное количество баллов – 100%; 

Набранное количество баллов – … %. 

Расчет производится по формуле, соответствующим уровням обследования. 

Формулы расчета сохранности развития обучающегося с ТНР 

 

1 уровень: 

Максимальное количество баллов 280, это 100% 

100 : 280 = 0,35% (коэффициент расчета) 

Количество набранных баллов х 0,35% = …% сохранности развития психических  

       процессов 
 

 

2 уровень: 

Максимальное количество баллов 320, это 100% 

100 : 320 = 0,3% (коэффициент расчета) 

Количество набранных баллов х 0,3% = …% сохранности развития психических  

       процессов 
 

 

3 уровень: 

Максимальное количество баллов 360, это 100% 

100 : 360 = 0,27% (коэффициент расчета) 

Количество набранных баллов х 0,27% = …% сохранности развития психических  

       процессов 
 

 

4 уровень: 

Максимальное количество баллов 400, это 100% 

100 : 400 = 0,25% (коэффициент расчета) 

Количество набранных баллов х 0,25% = …% сохранности развития психических  

       процессов 
 

 

Если общий процент обследования составляет 100-85% - высокий процент сохран-

ности развития – ученик с нормально протекающим речевым и интеллектуальным разви-

тием; 

Если общий процент обследования составляет 84-70% – можно говорить о нетяже-

лом дефекте или несформированности отдельных компонентов речевых и психических 

процессов; 

Если показатель обследования составляет 69-50% – указывает на наличие выра-

женного дефекта развитии; 

Если показатель обследования составляет ниже 50% – свидетельствует о грубых 

нарушениях как психических процессов, так и их компонентов. 

Результаты обследования письменной речи 

Фиксируются в речевой карте качественно и количественно: 

- качественное оценивание: «+» - ошибка единичная; 



 

 

 

     «+!» - ошибка повторяется многократно. 

-количественное оценивание – это сохранность письменной речи в %. 

 Расчет сохранности письменной речи производится по следующей схеме: 

   всего типов логопедических ошибок – 28 – 100%; 

   на один тип лог.ошибок приходится – 3,5% 

Формула расчета сохранности письменной речи обучающегося с ТНР 
 

 

100 – (количество доп.ошбок х 3,5) = …% (сохранность письменной речи) 

 

 Процентные показатели развития психические процессов и письменной речи фик-

сируются в виде цветового графика на первом листе диагностической карты. Данный гра-

фик дает возможность наглядно представить уровень состояния развития обучающегося с 

ТНР, сопоставить результаты коррекционной работы на всех ее этапах и оценить эффек-

тивность. 

 

2.5.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с ТНР. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для ре-

шения проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия 

семьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

 Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации 

в условиях повседневной жизни. 

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

 Психологическая поддержка. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) начинается до того, 

как ребенок с ТНР приходит в школу. На первой встрече специалисты ЦКППС получают 

информацию об психолого-педагогических особенностях ребенка. Заполняются анкеты и 

другие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребенком, имеющим ТНР, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения данной категории детей; 

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР; 

 обеспечение непрерывности специального сопровождения детей данной категории 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Работа с родителями направлена: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной орга-

низации; 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 



 

 

 

 

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, 

опроса. Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне 

развития ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим 

миром. На основе результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается ин-

дивидуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуаль-

ных целей работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется 

оценка динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей в 

образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой 

(экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педа-

гогов в течение учебного года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и груп-

повое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-

родительские группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 

 

Таблица 35 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия для роди-

телей 
Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях, актуальных проблемах 

ребенка и его семьи в вопросах его воспитания и обучения. 

Индивидуальные кон-

сультации специалистов 

- ознакомление с итогами диагностики ребенка; 

- обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка при 

обучении в школе, стратегии их преодоления; 

- тематические и индивидуальные консультации и рекомен-

дации; 

Родительский клуб 

«Школа эффективного 

родителя» 

в соответствии с планом работы на год 

Совместные занятия со 

специалистами ППС 

- участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

- закрепление полученных навыков дома 

Участие в разработке 

АОП для ребенка с ТНР 

 активный участник при подборе специальных условий; 

 составление режимных моментов; 

 согласование внеурочной деятельности; 

 

2.5.6. Требования к условиям реализации программы 

Таблица 36 

Условия реализации программы 

 Условия 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 Комплектование классов, организация работы педагогов в 

соответствии с требованиями СанПин; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК, ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 индивидуально-ориентированная система оценивания слепых 

учащихся; 

 при организации и подаче учебного материала в условиях 



 

 

 

фронтального и индивидуального обучения учитываются особенности 

восприятия, усвоения информации слепыми школьниками; 

 соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья слепых детей;  

 профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие слепых детей в воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях школы. 

Программно - ме-

тодическое обеспе-

чение 

 использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

 разработка АОП  для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей; 

 использование авторских программ, дидактических и 

методических пособий, разрабатываемых специалистами ЦППС. 

Кадровое обеспе-

чение 

 соответствие занимаемой должности, уровню квалификации; 

 повышение профессионального уровня педагогом на различных 

уровнях,  в том числе прохождение курсов повышения квалификации 

по профилю; 

 ассимиляция педагогического опыта через участие в  семинарах, 

мастер-классах, вебинарах, конференциях  регионального и 

международного уровня. 

Материально - тех-

ническое обеспече-

ние 

Требования к материально-техническим условиям соответствуют 

СанПин, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, которые 

ориентированы на  обеспечение надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную, 

образовательную среду для обучающихся с ТНР. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР 

должна соответствовать требованиям, предъявляемым к: 

-помещениям логопедических кабинетов; 

кабинетам психологов. 

Требования к организации рабочего места. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс 

может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для 

обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность проводить 

уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 

образовательной организации, используя видео- и аудиотехнику. 

Вариант 5.1 Требования к специальным учебникам, специальным 

рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специ-

альным компьютерным инструментам обучения. Реализация АООП 

НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базо-



 

 

 

вых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается ви-

деопроекционным оборудованием, индивидуальными логопедиче-

скими зондами, зеркалами, лингводидактическими комплектами, спе-

циальным дидактическим материалом для развития дыхания, голоса, 

мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизно-

шения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной ре-

чи, профилактики и коррекции нарушений чтения и письма. 

Вариант 5.2 Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников 

без ограничений здоровья. С учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ТНР применяются специальные учебники, 

приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бу-

мажных и (или) электронных носителях. 

Освоение содержания коррекционно-развивающей области и Про-

граммы коррекционной работы обеспечивается видеопроекционным 

оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зерка-

лами, лингводидактическими комплектами, специальным дидактиче-

ским материалом для развития дыхания, голоса, мелкой моторики, 

коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и 

коррекции нарушений чтения и письма, специальными компьютер-

ными программами по диагностике и коррекции нарушений речи. 

Особые образовательные потребности обучающихся по АООП 

НОО по индивидуальному учебному плану с учетом особых образо-

вательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР 

вызывают необходимость применения невербальных средств комму-

никации. 

Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации мо-

гут являться: 

- специально подобранные предметы; 

- графические, печатные изображения (тематические наборы фото-

графий, рисунков, пиктограмм и другие, а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы); 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные 

коммуникаторы, речевые тренажеры, планшетный или персональный 

компьютер с соответствующим программным обеспечением и вспо-

могательным оборудованием и другие). 

Информационное 

обеспечение 

 

Информационно образовательная среда образовательного учре-

ждения включает в себя совокупность технологических средств: 

- сайт образовательного учреждения; 

- электронные приложения к учебникам по общеобразовательной 

программе УМК «Школа России» для каждого класса НОО; 

- электронные приложения к учебникам по предметам: литерату-

ра, география, биология, обществознание, история, математика, гео-

метрия, химия, изобразительная деятельность, английский язык; 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа внеурочной деятельности адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи соответствует ФГОС НОО.     

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения адаптированной основной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объеди-



 

 

 

няет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся с ТНР, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации при организации внеурочной 

работы как совместно осмысленной деятельности.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

 творческой самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развиваю-

щей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности;  

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педаго-

гами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с ТНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий 

важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-

стижения обучающимися с ТНР необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения пра-

вильно оценивать окружающее и самих себя,  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценно-

стям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и обще-

образовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

 Принципы внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в активную дея-

тельность; 



 

 

 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных и индивидуальных способностей учащихся с ТНР; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному); 

 взаимодействие с семьей обучающегося. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности, опреде-

ляет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельно-

сти на уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и воз-

можностей образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося опреде-

ляется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам и 

осуществляется по модели «школы полного дня». 

При организации внеурочной деятельности используются: 

 программы линейных курсов внеурочной деятельности: «Шахматы – шко-

ле», «Азбука безопасности», «В мире книг», «Люби и знай свой край родной», «Подвиж-

ные игры», «Каратэ-шотокан», «БОС-здоровье», «Удивительный мир слов». 

 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

«Увлекательный английский». 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с ТНР занимает все образова-

тельное пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению вышена-

званных задач, воспитанию и социализации обучающегося. Для реализации программы 

внеурочной деятельности используются: 

 традиционные формы - экскурсии, кружки, секции, соревнования, празд-

ники, конференции, смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры, игры 

сюжетно - ролевые, подвижные и спортивные, творческие мастерские, поисковые иссле-

дования; 

 нетрадиционные формы работы - презентация предмета, факта, явления, 

события; защита проекта.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта (МАУ ДО ЦДТ, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимпия», театр кукол «Барабашка» и др.). В период каникул для продолжения внеуроч-

ной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен, создаваемых на базе организаций дополнительного об-

разования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые во внеурочной деятельности, вклю-

чаются в специальную индивидуальную   программу развития. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы: учителя, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, педагог-

психолог, социальный педагог, заведующая библиотекой.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности ис-

пользуется план воспитательной работы.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности Организации определены, 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации 



 

 

 

АООП обучающихся с ТНР на основании возможностей обучающихся, имеющихся мате-

риально-технических и других условий. 

Таблица 37 

Формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающее  

Цель: создание условий для реализации 

внутреннего потенциала обучающихся с 

ТНР, оказание им комплексной психолого-

педагогической помощи в процессе 

интеграции в образовательную и 

социокультурную среду, а также в освоении 

ими АООП НОО 

 коррекционные курсы (коррекционно-

развивающая область учебного плана); 

 программы дополнительного 

образования (студии, кружки, секции); 

 внутришкольные мероприятия 

(праздники, концерты, творческие и 

спортивные акции); 

 внешкольные мероприятия (экскурсии, 

прогулки, походы, посещение театров, 

музеев и т.д.). 

Духовно-нравственное  

Цель: приобщение к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи; создание условий, обеспечивающих 

нравственное развитие личности 

обучающегося с ТНР на основе развития 

его индивидуальности. 

 выставки, конкурсы рисунков, 

поделок; 

 тематические классные часы; 

 экскурсии;  

 посещение концертов, музеев, 

театров, библиотек; 

 просмотр фильмов; 

 целевые прогулки (по городу). 

Спортивно-оздоровительное 

 Цель: организация оздоровительной и 

познавательной деятельности обучающихся 

с ТНР, направленной на развитие 

физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа 

жизни. 

 утренняя зарядка; 

 динамические паузы во время урока; 

 подвижные игры; 

 тематические беседы о здоровом 

образе жизни; 

 прогулки, походы; 

 «Дни здоровья»; 

 спортивные акции («Весёлые 

старты»); 

 спортивные секции; 

 экскурсии. 

Общекультурное 

Цель: развитие творческого потенциала 

обучающихся с ТНР с учетом их 

возрастных возможностей и 

индивидуальных наклонностей. 

 занятия в кружках 

 экскурсии; 

 посещение концертов, выставок; 

 создание творческих проектов; 

 творческие акции. 

Общеинтеллектуальное 

 Цель: формирование у обучающихся с 

ТНР умений самостоятельно добывать 

новые знания, работать с информацией, 

делать доступные выводы и 

умозаключения. 

 экскурсии; 

 викторины; 

 проектная деятельность; 

 доклады, сообщения; 

 знакомство с библиотекой. 

Социальное 

Цель: предоставление возможностей для 

получения обучающимися с ТНР 

самостоятельного социального опыта; 

формирование первоначальных 

представлений об общественных ценностях. 

 тематические беседы по культуре 

поведения; 

 разведение комнатных растений; 

 экскурсии на различные 

производства; 

 кружки по социально-бытовой 

ориентировке; 

 посещение выставок, концертов, 

музеев. 



 

 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи следующих результа-

тов:  

 воспитательных - нравственных приобретений, которые обучающийся полу-

чил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение резуль-

тата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной, жизненной 

компетентности). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ТНР социальных 

знаний (о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве обще-

ства, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося с педагогами как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, друже-

ственной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ТНР начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы в начальном виде коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 

сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с ТНР.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с ТНР могут 

быть достигнуты определенные воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

 ценностное отношение и любовь к близким;  

 ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;  

 осознание себя как члена общества;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны;  

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни;  

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях;  



 

 

 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодейство-

вать с людьми, работать в коллективе;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, нормах социального взаимодействия;  

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и зада-

чи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 
 

  



 

 

 

РАЗДЕЛ III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018 – 2019 УЧЕБ-

НЫЙ ГОД 

 

Годовой календарный учебный график составлен с учетом мнений участников об-

разовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и оконча-

ния учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжитель-

ность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 01.09.2018 года. 

Окончание учебного года – 31.05.2019 года. 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели (165 учебных 

дней), 2-7 классы – 34 учебные недели (170 учебных дней). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Таблица 38 

Годовой календарный учебный график 

Учебные периоды 1 классы 2-7 классы Продолжительность  

I четверть 01.09.2018г. -

26.10.2018г. 

01.09.2018г. -

26.10.2018г. 

8 недель  

(40 дней) 

Входные контрольные ра-

боты 

- 18.09.2018 г.- 

21.09.2018г. 

 

Промежуточные контроль-

ные работы 

- 17.10.2018 г.- 

24.20.2018г. 

 

Осенние каникулы 29.10.2018г.- 

04.11.2018г. 

29.10.2018г.- 

04.11.2018г. 

7 дней 

II четверть 06.11.2018г.- 

28.12.2018г. 

06.11.2018г.- 

28.12.2018г. 

8 недель 

(39 дней) 

Промежуточные контроль-

ные работы 

- 18.12.2018г.-

25.12.2018г. 

 

Зимние каникулы 29.12.2018г.- 

11.01.2019г. 

29.12.2018г.- 

11.01.2019г. 

14 дней 

III четверть 14.01.2019г.-

22.03.2019г. 

14.01.2019г.-

22.03.2019г. 

9/10 недель 

(43/48 дней) 

Промежуточные каникулы 11.02.2019г.- 

17.02.2019г. 

- 7 дней 

Промежуточные контроль-

ные работы 

- 13.03.2019г.-

20.03.2019г. 

 

Весенние каникулы 23.03.2019г.-

31.03.2019г. 

23.03.2019г.-

31.03.2019г. 

9 дней 

IV четверть 01.04.2019г.-

31.05.2019г. 

01.04.2019г.-

31.05.2019г. 

9 недель  

(43 дня) 

Промежуточные/ итоговые 

контрольные работы 

30.04.2019г.-

14.05.2019г. 

30.04.2019г.-

14.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУ «НИЖНЕВАР-

ТОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА» 

 

Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная шко-

ла» для детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с тяжё-

лыми нарушениями речи (ТНР))  

 

Пояснительная записка 

 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полно-

стью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, обра-

зованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответ-

ствуют ФГОС НОО. Данный учебный план используется в условиях инклюзивного обра-

зования. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речево-

го развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстрой-

ствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обу-

чающихся с нарушениями чтения и письма. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соот-

ветствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нару-

шений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 

среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностя-

ми или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых рас-

стройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематиче-

ское целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II 

и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, рино-

лалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие об-

щего  недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от 

уровня речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответ-

ствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. Примерный учеб-

ный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-

ющих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной дея-

тельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагруз-

ки обучающихся, использовано:  

1) для варианта 5.1: 



 

 

 

 - 1 час в неделю во 1-4-ом классах используется на изучение учебного 

предмета «Русский язык»; 

2) для варианта 5.2: 

- 4 часа в неделю в 1 доп. и 1 классах на изучение предмета «Письмо»;  

- 1 час в неделю в 1 классе на изучение предмета «Обучение грамоте»;  

- 1 час в неделю во 2-4 классах на изучение предмета «Русский язык»;  

- 2 часа в неделю во 2-4 классах на изучение предмета «Иностранный язык». 

Таблица 39 

Учебный план 

(вариант 5.1) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 
20 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 31 33 33 33  130 

 

Таблица 40 

Учебный план 

(вариант 5.2) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I 

доп. 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык - - 4 4 4 12 

Обучение грамоте 5 4 - - - 9 

Литературное чтение   4 4 3 11 

Математика и информати- Математика 4 4 4 4 4 20 



 

 

 

ка 

Обществознание и есте-

ствознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных культур и светской этики - - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительная деятель-

ность  
1 1 1 1 1 5 

Технология Труд 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: Обязательная часть 17 16 20 20 20 93 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык - - 1 1 1 3 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Письмо 4 4 - - - 8 

Обучение грамоте - 1 - - - 1 

Итого: Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
4 5 3 3 3 11 

Итого по УП 21 21 23 23 23 111 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия  
7 7 7 7 7 35 

Произношение 2 2 2 - - 6 

Развитие речи 2 2 2 4 4 14 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУ «НИЖНЕ-

ВАРТОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА»  

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и раз-

вития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, ин-

теллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Задачи: 

- Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игро-

вых и  

творческих ситуаций; 

- Развитие инициативы и творчества детей; 

- Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творче-

ства; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Знакомство учащихся со структурой исследовательской деятельности, со 

способами  

поиска информации;  

- Мотивация учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и  

самостоятельности; 

- Привитие навыков организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 



 

 

 

- Привитие интереса к исследовательской деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося опреде-

ляется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется по модели «школы полного дня». 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам. 

При организации внеурочной деятельности используются: 

При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности: «Социокультурные исто-

ки», «Шахматы – школе», «Азбука безопасности», «В мире книг», «Мой край», «Поче-

мучка», «Мы делаем проекты»,  «БОС-здоровье», «Удивительный мир слов», «Музейное 

дело», «Где родился, там и пригодился», «Исследовательский клуб «Эрудит», «Азбука 

добра», «Моя первая экология». 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности «Ан-

глийский с увлечением», «Творческая мастерская», «Триоль». 

программы дополнительного образования: программа по ОФП с элементами ка-

ратэ, программа по ОФП с элементами минифутбола, «Вокально-хоровая студия», «Робо-

тотехника», «Танцевальная шкатулка». 

 

Таблица 41 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Содержание  

направлений 

(программы ВД) 

Количество часов 

Всего 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

БОС-здоровье. 

«Шахматы – школе» 

66 68 68 68 270 

Духовно-

нравственное 

«В мире книг» 

 «Мой край» 

«Где родился, там и пригодился» 

«Социокультурные истоки» 

«Азбука добра» 

«Музейное дело» 

66 68 68 68 270 

Социальное 

 

«Азбука безопасности» 

«Моя первая экология»  

Экологический клуб «Почемучка» 

66 68 68 68 270 

Интеллектуальное 

«Английский с увлечением» 

«Исследовательский клуб «Эру-

дит»  

Мы делаем проекты 

66 68 68 68 270 

Художественно - 

эстетическое 
«Творческая мастерская» 

«Триоль» 
66 68 68 68 270 

Всего 330 340 340 340 1350 

 

 

 



 

 

 

Таблица 42 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Содержание направлений 

Формы  

занятий (ос-

новные) 

Количество часов 

Всего 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Программы внеурочной дея-

тельности: 

БОС-здоровье. 

«Шахматы – школе» 

Программы дополнительного 

образования: 

ОФП с элементами каратэ, 

ОФП с элементами мини-

футбола, 

Участие в сдаче норм ГТО. 

Секции, со-

ревнования, 

прогулки в 

рамках ГПД. 

2 2 2 2 8 

Духовно-

нравственное 

 

-Программы внеурочной де-

ятельности: 

 «В мире книг» 

 «Мой край» 

«Где родился, там и приго-

дился» 

«Социокультурные истоки» 

«Азбука добра» 

«Музейное дело» 

Коллективно-творческие де-

ла: 

  - Фестиваль Дружбы наро-

дов, 

- Смотр строя и песни,  

-фестиваль военно-

патриотической песни. 

Классные ча-

сы, занятия, 

посещение 

городской 

библиотеки. 

2 2 2 2 8 

Социальное Программы внеурочной дея-

тельности 

«Азбука безопасности» 

«Моя первая экология»  

Экологический клуб «Поче-

мучка»  

Деятельность в рамках меро-

приятий: Недели Осени, со-

циально значимые акции и 

др.  

Теоретиче-

ские и прак-

тические за-

нятия; 

Школьные и 

классные ме-

роприятия,  

 

2 2 2 2 8 

Интеллектуальное Программа внеурочной дея-

тельности:   

«Английский с увлечением» 

«Исследовательский клуб 

«Эру-дит»  

Мы делаем проекты 

Программа дополнительного 

образования:  

«Робототехника» 

Предметные недели, Неделя 

науки. 

Школьные и 

классные ме-

роприятия  

2 2 2 2 8 

Художественно - 

эстетическое 

Программа внеурочной дея-

тельности: 

«Творческая мастерская» 

Теоретиче-

ские и прак-

тические за-

2 2 2 2 8 



 

 

 

«Триоль» 

Программы дополнительного 

образования: 

«Вокально-хоровая студия» 

«Танцевальная шкатулка» 

Посещение театров, музеев, 

выставок, экскурсии. 

нятия;   

Школьные и 

классные ме-

роприятия. 

Всего 10 10 10 10 40 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, материально-

техническим, финансовым и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и    

 привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего  

 общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнёрами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

 

Учебно-методическое, информационное и материально–техническое обеспече-

ние реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Образовательный процесс обеспечен учебно-методическим комплексом «Школа 

России», что представляет собой целостную информационно-образовательную среду для 

начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических 

и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Такой подход поз-

воляет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной сре-

дой и системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечива-

ющих условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». Информационно-технические условия организации образовательного про-

цесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учре-

ждения. 

Школа имеет современную инфраструктуру позволяющая проводить полный цикл 

образовательных, коррекционных, лечебно-профилактических процедур.  

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях клас-

сно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. В школе имеется 19 оборудованных учебных ка-



 

 

 

бинета, в том числе 2 специализированных кабинета: иностранного языка, кабинет музы-

ки.  

Коррекционно-развивающая работа также проходит в специальных кабинетах: ка-

бинет «БОС – Здоровье»; зал по адаптивной физкультуре и ЛФК – 2 шт.; сенсорная ком-

ната, кабинет психологической разгрузки, 3 кабинета индивидуальной работы с психоло-

гом, 4 логопедических, 2 дефектологических кабинета, кабинет социально-бытовой ори-

ентировки, 1 тифлокабинет, 2 кабинета для индивидуальной работы.  

Спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной площадкой, 

канатом, гимнастическими снарядами, тренажерами и прочим мелким спортивным инвен-

тарем, для занятий в зимнее время имеется лыжная база, на территории школы оборудо-

вано спортивное ядро, спортивная площадка, игровая площадка с современными малыми 

архитектурными формами.  

Для проведения массовых мероприятий актовый зал на 60 мест, 2 кабинета допол-

нительного образования, библиотека, столовая на 90 посадочных мест.  

IT- инфраструктура школы составляет 30 компьютеров для организации образова-

тельного процесса, которые соединены в локальную сеть, имеют доступ к высокоскорост-

ному интернету.  

Организовано 24 рабочих компьютерных места для учащихся с доступом в интер-

нет.  

Все учебные кабинеты оснащены интерактивной доской, документ –камерами. С 

2016 года классный журнал ведется в электронном варианте. 

Школьная библиотека - неотъемлемая часть образовательного процесса, главной 

задачей которой, является обеспечение участников образовательного процесса быстрым 

доступом к максимально возможному количеству информационных ресурсов, а также 

оказание помощи педагогам и обучающимся в учебно-воспитательном процессе.  

Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только с пе-

чатными, но и с электронными носителями, что делает библиотеку особенно привлека-

тельной для читателей. Для решения поставленных задач в библиотеке выделена компью-

терная зона, с выходом в Интернет, сканером и принтером для распечатки информации. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, ху-

дожественной литературой, периодическими изданиями, учебниками и учебными пособи-

ями, педагогической и методической литературой для педагогических работников.  

Контрольные показатели: 

 объем библиотечного фонда – 10 696 экз. 

 фонд учебников – 7909 экз.; 

 фонд художественной литературы – 2038 экз. 

 учебные пособия -460 экз.; 

 справочный материал- 172 экз. 

 Обеспеченность учебниками 100%.  

В образовательном процессе реализуется УМК «Школа России». УМК всемерно 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени началь-

ного общего образования, поддерживает само ценность данной ступени как фундамента 

всего последующего образования.  

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основопо-

лагающих принципах:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и под-

держку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку рабо-

тать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации твор-

ческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержа-

ния, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенно-

стям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испы-

тывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 



 

 

 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каж-

дого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсаль-

ных учебных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наибо-

лее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учи-

тывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принад-

лежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для по-

знания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаи-

моотношений, обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учат-

ся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, 

общая коллективная). 

В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности 

школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых позна-

вательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («пони-

маю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – формиро-

вание самоконтроля и самооценки ученика, самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего обра-

зования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 

деятельности. Неотъемлемой частью системы «Школа России» являются издания, обеспе-

чивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и педагогическую ди-

агностику. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, методиче-

ские рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем пред-

метным областям учебного плана ФГОС. Все выбранные учебники входят в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобра-

зовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год. 

Важной составляющей информационной среды является сайт образовательного 

учреждения. Еженедельно сайт начальной школы пополняется и обогащается новой ин-

формацией. Все перечисленные компоненты образовательной среды уже существуют и 

работают в начальной школе.  

Таблица 43 

Список учебников к использованию в образовательном процессе для реализа-

ции образовательных программ начального общего образования 

Порядковый 

номер  

учебника 

Автор/авторский  

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование изда-

теля учебника 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., Кирюш-

кин В.А., Виноградская 

Азбука. В 2-х ча-

стях 

1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 



 

 

 

Л.А. и др. 

 Илюхина В. А. Чудо-пропись в 4-х 

частях 

Обучение грамоте. 

(Школа России) 

1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горец-

кий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.2.5.1 Климанова Л. Ф., Го-

рецкий В.Г., Головано-

ва М.В. и др. 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях 

1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л. Ф., Го-

рецкий В.Г., Головано-

ва М.В. и др. 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях 

2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л. Ф., Го-

рецкий В.Г., Головано-

ва М.В. и др. 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях 

3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л. Ф., Го-

рецкий В.Г., Головано-

ва М.В. и др. 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях 

4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.1.3.3.1 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.  

Английский язык.  2 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.3.2 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.  

Английский язык.  3 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.  

Английский язык.  4 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 

1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 2-х 

частях 

2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 2-х 

частях 

3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.  

Математика. В 2-х 

частях 

4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крюч-

кова Е.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

 1.1.4.1.6.1 Студеникин М.Т. Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

4 ООО «Русское слово-

учебник» 



 

 

 

Основы светской 

этики. 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 

1 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И.  / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А., Немен-

ская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М 

Изобразительное 

искусство 

3 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А.  / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

4 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка 1 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка 2 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка 3 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

Музыка 4 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология 1 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология 2 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.6.1.4.3 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология 3 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 4 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая куль-

тура 

 1 – 4 ОАО «Издательство» 

Просвещение» 

 

 

Анализ кадрового обеспечения 

В 2018 – 2019 году в КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная шко-

ла» трудятся 64 педагогических работника. Из них 42 учителя, 3 учителя-дефектолога, 4 

учителя- логопеда, 4 педагога-психолога, 10 тьюторов, 1 социальный педагог 1 инструк-

тор по физической культуре. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям за-

нимаемых должностей. 

Таблица 44 

Сведения о кадрах 

Сведения о кадрах Общее 

количество 

% 

от общего 

количества 

Общее количество педагогических работников 64  100% 

Имеют среднее профессиональное образование (по про-

филю) 

7 11% 

Имеют высшее образование (по профилю) 57 89% 

Имеют высшую квалификационную категорию 25 39% 

Имеют первую квалификационную категорию 13 30,3% 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 7,8% 

Реализующие программы начального общего образования 36 85,7% 

Реализующие программы основного общего образования 6 14,3% 

Реализующие адаптированные образовательные програм- 64 100% 



 

 

 

мы для детей с ОВЗ. 

Реализующие программы психолог-педагогического со-

провождения 

22 34,3% 

Имеют звание «Ветеран труда» 8 12,5 % 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

4 6,3% 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ  
8 12,5% 

Награждены Почётной грамотой Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

1 1,5% 

«Отличник народного просвещения» 1 1,5% 

 

Одним из условий эффективной реализации ФГОС начального общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность, сформу-

лировал тему по самообразованию, наглядно отражающую суть происходящих сегодня в 

обществе и образовательном процессе перемен 

Учреждение во Всероссийском проекте «Школа цифрового века» признано «Учре-

ждением профессионально использующим современные информационные технологии и 

цифровые предметно-методические материалы», 80% педагогов имеют сертификат «Учи-

тель цифрового века», что позволяет им в личном кабинете в электронном варианте полу-

чать 17 наименований периодических педагогических изданий.  

Анализ содержания пройденных педагогами программ показал, что все они соот-

ветствуют профилю деятельности школы и способствуют углублению и совершенствова-

нию имеющихся профессиональных знаний педагогов в области реализации ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, что позволяет поддерживать компетентность педагогиче-

ских кадров школы на уровне современных требований, обеспечивает профессионально-

личностное развитие педагогов, улучшает их профессиональные качества и способности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают: 

 учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

 формирование развития психолого–педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся; 

 вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; диф-

ференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, формирование коммуникатив-

ных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (ин-

дивидуальный, групповой, уровень класса,); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (работает совет профилактики во главе с директором; работает 

социальный педагог). 

 

Структура образовательной среды: сетевое взаимодействие. 

Создание системы взаимодействия ОУ с социальными партнерами других ведомств 

обращено к личности ребенка, направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, своеоб-

разия и духовных сил, нивелирование негативных последствий влияния часто, отрица-



 

 

 

тельной социальной среды. Словом, проблем предостаточно, и над их разрешением нужно 

активно работать, используя возможности межведомственного взаимодействия ОУ и ор-

ганов здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, социальной защиты населе-

ния, различных общественных организаций. В рамках организации межведомственного 

взаимодействия ОУ учитывает многообразие функциональных связей и их взаимную це-

лесообразность.  

Учреждения здравоохранения - организация   здоровьесберегающего образователь-

ного пространства. Взаимодействие ОУ в системе здравоохранения предполагает органи-

зацию медицинского сопровождения образовательного процесса при взаимодействии с 

детской поликлиникой; оценку   здоровья   обучающихся. 

Учреждения спорта - привитие здорового образа жизни. 

Правоохранительные органы и учреждения правозащиты - правовые знания в обла-

сти защиты детей и семей, попавших в трудные социальные условия. Управление внут-

ренних дел взаимодействует с ОУ через отдел профилактики правонарушений.  

Учреждения культуры - организация мероприятий общекультурного направления. 

Государственная     инспекция безопасности дорожного движения - содействует 

обучению детей правилам дорожного движения через организацию встреч и бесед с обу-

чающимися, организацию тематических конкурсов и соревнований.                      

Управление социальной защиты населения - содействует организации социальной 

помощи детям через работу служб социальной защиты органов местного самоуправления, 

через организацию социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ор-

ганизацию профильной работы с малоимущими семьями.   

В качестве вывода можно обозначить две основные особенности   межведомствен-

ных взаимоотношений: они объективно необходимы для полноценной реализации задач 

общего образования в современных условиях; эти взаимоотношения взаимовыгодны для 

обеих сторон. С одной стороны, государственные организации видят в образовательном 

учреждении наиболее приспособленную структуру, объединяющую многочисленную ор-

ганизованную часть населения, через которую возможно эффективное решение их ведом-

ственных задач. С другой стороны, образовательное учреждение получает возможность 

привлекать для решения своих задач материальные, организационные и другие ресурсы 

ведомственных организаций. 

Образовательное учреждение. По каждому направлению предполагается деятель-

ность с различными структурами и в различных формах: кружки, консультации, встречи, 

конкурсы, соревнования, смотры, конференции, акции и т.д. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
     Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализа-

цию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го начального общего образования осуществляются по принципу нормативного финанси-

рования. Расчётный норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников КУ «Нижневартовская общеобразова-

тельная санаторная школа», включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразова-

нием педагогических административно – управленческих работников. 

 Расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу, тех-

нические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Успешность реализации ООП НОО для учащихся с ТНР зависит от четкого взаи-

модействия всех участников образовательного процесса, в частности от педагогов, обес-

печивающих реализацию образовательной деятельности. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея-

тельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного пове-

дения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Основные термины, используемые в программе 

Ключевые компетенции — совокупность знаний, умений, мотивации и ценно-

стей, обеспечивающих успешное решение проблем, часто встречающихся в повседневной 

жизнедеятельности современного человека.  

Самоопределение — процесс, включающий осознание требований общества к по-

ведению личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих требований в каче-

стве ориентиров действий; выявление индивидуальных задатков и способностей, на осно-

ве которых достигаются успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение приня-

тыми в обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных видах 

деятельности. 

Универсальные учебные действия — совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Основная образовательная программа — документ, раскрывающий основные 

цели, содержание, методы организации образовательного процесса, совокупность условий 

его успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного 

развития страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся.  

Образовательная область — совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного 

плана основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение комплекса схо-

жих по содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в определён-

ной сфере познания и преобразования человеком природного и социального мира. 

Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика — персо-

нальный путь выявления и развития задатков и способностей отдельных учащихся, их со-

отнесения с требованиями, предъявляемыми современной действительностью к личности 

при выборе жизненных ориентиров, вариантов получения начального образования и 

успешной самореализации в учебной и внеучебной деятельности.  

Планируемые результаты освоения образовательных программ — система 

конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучебной дея-

тельности, обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе основного и 

полного общего образования. 
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